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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания СПДС «Радуга» ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево 

(далее – Рабочая программа воспитания, Программа воспитания) является компонентом 

основной образовательной программы дошкольного образования СПДС «Радуга» и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 



1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания: 

− Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 
возможностей дошкольников средствами воспитательной работы; 

− Развивать способности дошкольников в различных видах детской деятельности; 
 

− Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 
самосовершенствовании; 

− Воспитывать любовь к Родине; 

− Воспитывать понимание сознательной дисциплины, нравственных качеств дошкольников 

через вовлечение в общую работу; 

− Формировать представления об общественной активности, самостоятельности, 
проявлении инициативы и творчества через активное участие в общественной жизни и 

труде на общую пользу; 

− Формировать культуру общения и поведения в обществе. 

− Приобщать дошкольников к региональной, национальной и мировой культуре. 
Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения и саморазвития. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет, от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным векторам воспитательной работы. 
 

Направление 

воспитания / 
Ценности 

Задачи воспитания для детей 

1,5-3 лет 

Задачи воспитания для детей 

3-7 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 
Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о 

своей стране. 

Социальное/ Человек, 

семья,дружба, 
сотрудничество 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Воспитывать интерес к 

другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты. 

Формировать умение 

различать основные 

проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие 

ценностей семьи и общества 

и уважение к ним, 

правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку. 

Воспитывать чувство 

ответственности за свои 
действия и поведение. 



 Формировать чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Формировать способность 

общаться с другими людьми 

спомощью вербальных и 

невербальных средств 

общения 

Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между 
людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение 

слушать и слышать 

собеседника, способность 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

наоснове общих интересов и 

дел. 

Познавательное/ 

Знание 
Формировать интерес к 

окружающему миру к 

окружающему миру 

и активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность, 

потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, активность, 

самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 
традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое 

и оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: 

моет руки, 

самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Воспитывать стремление 

бытьопрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в 

быту,в ОО, на природе. 

Формировать основные 

навыки личной и 

общественной 

гигиены,стремление 

соблюдать правила 

безопасного 
поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), 
природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать 

элементарныйпорядок в 

окружающей обстановке. 

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступныхдействиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 
быту, вигре, в 

Воспитывать понимание 
ценности труда в семье и в 
обществе на основе уваженияк 
людям труда, результатам их 
деятельности, трудолюбиепри 
выполнении поручений ив 
самостоятельной 
деятельности. 



 продуктивных видах 

деятельности. 

 

Этико-эстетическое/ 

Культура и красота 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 
 

 

 

 
 

 

Воспитывать способность 

воспринимать и 
чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, стремление к 
отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, формировать 

зачатки художественно- 

эстетическоговкуса. 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

Методологической основой Примерной программы являются: антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается 

на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 



1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются: - знакомство с народными играми; - приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов; - приобщение к истокам русской народной культуры;- знакомство с историей, традициями, 

достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

В детском саду разработаны элементы корпоративной культуры: флаг, символика, элементы 

одежды (козырьки, манишки), значки, информационные баннеры о деятельности детского сада. 

Локальные акты СПДС «Радуга» регламентируют распорядок дня и особенности 

организации воспитательного процесса в ДОО, корпоративную этику сотрудников детского сада и 

родителей. 

Ежедневные традиции СПДС «Радуга» включают обязательную встречу воспитателя детей, 

беседу о настроении. Далее педагог, совместно с детьми собираются в круг, где воспитатель 

рассказывает какие совместные дела и события ждут ребят в течении дня. Далее, по окончанию дня, 

педагог вместе с детьми подводит итоги дня, вспоминают о совместных занятиях. Каждому 

ребенку воспитатель говорит что то хорошее,где он отличился за день. 

Еженедельные традиции подчинены теме недели. Воспитатель в понедельник рассказывает, 

как он провел выходные дни или о чем-то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 

желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 

ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, 

новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, 

сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательных отношений событиями; Ежегодно 

проводятся тематические мероприятия, посвящённые какому либо событию «Покормим птиц», 

«Бессмертный полк», «Масленица», «День книги», «День театра»; - традиционным для семьи, 

общества и государства праздничным событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», 

«Праздник всех женщин», «День Российского флага», «День Космонавтики», «День Победы». 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, 

ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни 

дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, 

тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению 

праздников, развлечений, участию в конкурсах и проектах. 

 
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-чтение, беседа/разговор, решение кейсов 

-конкурсы, викторины, коллективное творчество 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования 

-театрализованные игры, инсценировки 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 



другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда 

строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого», воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка», воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального 

и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 
общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 
сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 
пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 
объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 



взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный       настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: педагог 

всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; педагог описывает события и ситуации, но не 
даёт им  оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается   повышение   голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; умение заинтересованно слушать 
собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Детский сад находится не далеко от центра села, неподалеку здание ГБОУ СОШ с.Н.Санчелеево 

администрации сельского поселения, здание ДК с библиотекой, поликлиника, храм, парк с 

памятником павшим воинам в годы ВОВ, детской игровой площадкой 

445350, Российская Федерация, Самарская область, сельское поселение Нижнее Санчелеево, 

село Нижнее Санчелеево, ул.Советская, д.54; телефон: 8(8482)72-11-34, e-mail: 

mdouraduga.ns@yandex.ru 

Сайт детского сада: http://nsanch-sch.cuso-edu.ru/ 

Взаимодействия коллектива СПДС с различными организациями по вопросам воспитания 

подрастающего поколения: 

mailto:mdouraduga.ns@yandex.ru
http://nsanch-sch.cuso-edu.ru/


Социальные институты Содержание сотрудничества 

ГБОУ СОШ с.Нижнее 

Санчелеево 

Обеспечение преемственности в содержании воспитательно-образовательного 
процесса (ФГОС ДО) 

Дворец Культуры с.Нижнее 

Санчелеево 

Культурно-просветительская работа в приобщении детей к традициям села, 
к художественно- эстетическому образованию, воспитанию и просвещению 

Библиотека с.Нижнее 

Санчелеево 

Культурно-просветительская деятельность через приобщение дошкольников 

к ознакомлению с художественной литературой, писателями. 

 
Психолого - медико- 

педагогическая комиссия 

 
Своевременное выявление, коррекция развития, воспитание, обучение детей с 

различными отклонениями в развитии и группы риска. 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр» 

Совместное проведение и организация семинаров, курсов и методических 

мероприятий 

Межрегиональный институт 

дополнительного 
профессионального образования 

Научно-методическое сопровождение и повышение квалификации 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

− 

Интеграция видов деятельности через различные формы культурных практик 

 
Форма Интегрированные виды деятельности 

Опыты/ 

экспериментирование 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая 

Коллекционирование 
/классификация 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая 

Конкурс коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, изобразительная 

Игротека Игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

коммуникативная, конструктивная 

Концерт коммуникативная игровая музыкальная 
художественной литературы двигательная 

Викторина Коммуникативная, познавательно-исследовательская игровая, 
музыкальная восприятие художественной литературы, конструктивная 

Творческая мастерская Изобразительная, в том числе конструирование; коммуникативная 

Выставки коммуникативная, познавательно- исследовательская, в том 

числеконструирование 

Проекты коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, изобразительная, 

конструктивная 

Развлечения коммуникативная, игровая, музыкальная, 
художественной литературы, двигательная 



Экологические и социальные акции коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая, 
музыкальная, восприятие художественной литературы 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

двигательная, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

игровая 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа − Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

− Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

− Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

− Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

− Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

− Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активностьв поведении и деятельности. 

Познавательное Знание − Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активностьв поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье − Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. Стремящийся 

быть опрятным. 

− Проявляющий интерес к физической активности. 

− Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд − Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 

− Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

− Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

вбыту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота − Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

− деятельности. 

 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 



Социальное Человек, семья ,дружба, 

сотрудничество 
Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослымии 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность  в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющийактивность, 

самостоятельность,  инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной   картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту,природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Представлена реализацией Регионального компонента по Программе патриотического 

воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» под ред. О.В.Дыбиной. 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно- 

патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, 

духовно-нравственного воспитания. 
Задачи программы: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности в современном мире. 

Программа охватывает возрастные группы: младшую группу (3-4г.), среднюю группу (4-5 лет), 

старшую группу (5–6 лет) и подготовительную к школе группу (6–7 лет). 

Программа состоит из 4 разделов. 

Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание). 

Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание). 

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание). 

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание). 

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую основы. 

В программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации программного 

содержания, содержание развивающей предметно-пространственной среды для реализации 



программы, рекомендованное методическое обеспечение 

Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип 

системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности. Принцип 

системности подразумевает организацию межведомственного взаимодействия различных 

структур Самарской области и объединение мер по обеспечению: научно- теоретического, 

нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения; методико-педагогического, 

материально-технического и информационного обеспечения реализации регионального 

компонента. 

 
Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой возрастной 

группы. 

Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и разумную 

инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их 
ориентирования на национальные интересы. 

Гражданское воспитание рассматривает: 

- наличие у ребенка дошкольного возраста представлений о себе, как об активном члене 

коллектива детского сада и семьи, у которого есть как свои права, так и обязанности в этом 

коллективе, о том, что права принадлежат всем детям, они неотъемлемы и неделимы; чувства 

собственного достоинства, осознания своих прав и обязанностей, ответственности, интереса и 

эмоционально-положительного отношения к достоинству и 

личным правам другого человека; умения управлять своими эмоциями, выходить из 

конфликтных ситуаций, вести себя конструктивно, оценивать тот или иной поступок. 

- наличие у детей дошкольного возраста представлений о людях с физическими и 

психическими недостатками, о способах проявления заботы о других людях; чувства уважения к 

семейным традициям, желание принимать посильное участие в организации семейных 

праздников, чувства сопричастности ко всему происходящему в группе, в семье, во дворе; 

умения соблюдать основные принципы совместных, игр, уважение к желаниям и интересам 

других людей (сверстников, взрослых), умения прогнозировать возможные последствия 

собственных действий для себя и для других, умение в ситуации выбора учитывать интересы 

других, умение корректно относится к людям, имеющим физические и психические недостатки. 

- наличие у детей дошкольного возраста элементарных представлений о государственном 

устройстве, символах государства; понимания себя как части государства; способности 

выражать свое отношение к событиям, происходящим в городе, государстве. 

- наличие у детей дошкольного возраста элементарных представлений о коллективном характере 

труда взрослых, о том, что от вклада каждого участника деятельности зависит общий результат; 

чувства сопричастности и личной ответственности за состоянием дома, улицы, города, чувства 

ответственности за организацию и реализацию полученного дела, самооценки своих поступков в 

процессе реализации общего дела; умения ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, следовать положительному примеру, умения 

работать коллективно, потребности в самореализации в общем деле. 

Историко-краеведческое воспитание 

Наличие представлений о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем; 

изучение культурных традиций родного края, знакомство с его достопримечательностями; 

формирование чувства гордости за свой край, воспитание бережного отношения к природе, 

народному достоянию. 

Духовно-нравственное воспитание 

-потребность ребенка в познании мира и взаимодействия личности ребенка с внешним миром; 

- выражения потребности и предшествует деятельности по их удовлетворению, побуждая 

и направляя ее; 

- потребность ребенка жить и действовать для других и направляется эмоциями. 

- приобретение ребенком разнообразного опыта понимания (познания), переживания 

(сопереживания) и действия. 

Военно-патриотическое воспитание 

- осознание значимости как гражданина о выполнении конституционного долга и 



обязанности по защите Отечества, 

- готовности к военной службе как особому виду государственной службы, 

- уважение к боевому прошлому России. 

- 

Содержание раздела «Юный защитник Отечества» 

(военно-патриотическое воспитание) 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Армия России» Тема 1. «Нашей Родины войска» 

Тема 2. «Виды техники в Российской армии» 

Тема 3. «Виды войск в Самарской области» 

2. «История военного 

Ставрополя» 

Тема   1.   «Когда   Ставрополя   еще   не было.   Казаки – 

защитники Родины 

Тема 2. «Город-крепость Ставрополь» 

Тема 3. «Ставрополь в годы войны» 

3. «Город помнит своих 

героев» 

Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской 

области» Тема 2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы 

Самарской области» Тема 3.«Женщины – герои ВОВ 

Самарской области» 

Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе» 

4. «Символы Российской 

армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые знамена» 

Тема 2. «Воинская геральдика» 

Тема 3. «Военные ритуалы» 

 
 

Содержание раздела «Юный гражданин»(гражданское воспитание) 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Правовая культура» 

(«Я имею права и 

обязанности») 

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 

Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду» 

Тема 3. «Я придерживаюсь правил» 

2. «Социально-значимая 

целеустремленность» 

(«Я и другие люди») 

Тема 1.«Я подарю радость людям» 
Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 

3. «Гражданская позиция»(«Я 

– часть государства») 
Тема 1. «Основы государственного устройства» 

Тема 2. «Символы государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего государства» 

Тема 4. «Я горжусь своей страной» 

4. «Наличие чувства долга, 

ответственности» 

(«Я отвечаю за свои 

поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 

Тема 2. «Один за всех и все за одного» 

Тема 3.«Я и мои друзья» 

Тема 4. «Мой город» 

 
Содержание раздела «Юный краевед»(историко-краеведческое воспитание) 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 



1. «История родного 

города» 

Тема 1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на 

Волге – город крепость)» 

Тема 2. «Второе рождение – строительство Волжской 

гидроэлектростанции» 

Тема 3. «Третье рождение города – строительство 

автогиганта» Тема 4. «Тольятти – город заводов» 

Тема 5. «Три района моего города» 

Тема 6. «Символика родного города» 

2. «Достопримечательности 

родного города» 

Тема 1. «Памятные улицы города» 

Тема 2. «Парки» 

Тема 3. «Площади» 

Тема 4. «Памятники» 

Тема 5. «Музеи» 

Тема 6. «Культурно-досуговые центры» 

Тема 7. «Спортивные комплексы» 

3. «Природа родного края» Тема 1. «Животный мир родного края» 
Тема 2. «Растительный мир родного края» 

Тема 3. «Жигулевские горы» 

Тема 4. «Из далека долга течет река Волга» 

Тема 5. «Заповедники» 

 

Содержание «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание) 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь семью!» 

Тема 2. «Я – Член Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени моем» 

Тема 4. «Кто есть кто?» 

Тема 5. «Родословная семьи» 

Тема 6. «Достижения моей семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» 

Тема 8. «Семейные реликвии» 

Тема 9. «Прошлое моей семьи» 

2. «Культура народов 

Среднего Поволжья: 

русская, татарская, 

чувашская, мордовская 

народная культура» 

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего 

Поволжья» Тема 2. «Духовная культура народов Среднего 

Поволжья» 



Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

Старший и подготовительный возраст 

Военно-патриотическое воспитание 

У воспитанников сформированы: 

− представление о содержании деятельности «военного» 

− представление об основных родах войск 

− представления об основном празднике защитников Отечества 23 февраля 

− представления о военной технике 

− элементарные представления о символах армии (форма, погоны, знамя) – наличие 
представлений о героях ВОВ, в честь которых названы улицы города, установлены памятники 

и малые скульптурные формы 

− представлений о военном прошлом Ставрополя 

− представления о традициях празднования 9 мая с.Нижнее Санчелеево 

− желание рассказывать о символах армии 

− желание рассказывать о героях ВОВ, о празднике 9 мая 

− положительное отношение к армии России – проявляет желание рассказывать об армии России 

– умение реализовывать элементарные представления о символах Российской армии в 

практической деятельности 

− умение реализовывать представления о героях ВОВ в практической ситуации 

− проявляет желание защищать Родину 

− желание узнать об армии России 

− элементарные представления о назначении армии. 

Гражданское воспитание 

У воспитанников сформированы: 

− представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье 

− представления о нормах и правилах взаимоотношений со сверстниками (в том числе с детьми 
с ОВЗ) 

− представления о нормах и правилах взаимоотношений со другими людьми (в том числе 

слюдьми с ОВЗ) 

− представления о правах и обязанностях каждого ребенка группы в коллективе детского сада 

− представления о правах и обязанностях каждого члена семьи, которые надо выполнять 

− представления о необходимости согласовывать свою работу с работой товарищей при 

реализации общего дела 

− представления о дружеских взаимоотношениях 

− представления о том, как можно сохранить чистоту в городе, беречь и ценить его наследие 

− представления об элементарных правилах поведения (планирует этапы своего поведения 

(деятельности), прогнозирует его результаты) 

− стремление проявлять заботу о членах семьи 

− стремление проявлять заботу о сверстниках (в том числе о детях с ОВЗ) 

− стремление проявлять заботу о других людях (в том числе о людях с ОВЗ) 

− стремление согласовывать свою работу с работой товарищей при реализации общего 

делаумение регулировать свое поведение во взаимоотношениях со сверстниками (в том числе с 

детьми с ОВЗ) 

− умение работать коллективно 

− умение оказывать помощь при реализации общего дела, поддерживать товарищей, проявлять 
ответственность 

− элементарные представления о Президенте Российской Федерации как главе нашего 

государства 

− элементарные представления о государственной символике Российской Федерации 

− элементарные представления о Конституции РФ, как о главном законе государства и о 
возможности защиты гражданина государством (различными государственными службами), 

если он попал в беду 

− представления о достижениях граждан Российской Федерации, которыми мы можем гордиться 

– желание рассказывать о Президенте Российской Федерации 



− желание рассказывать о символах Российской Федерации 

− желание рассказывать о защите граждан государством (законом, Президентом, полицией, 

армией) 

− стремление проявлять эмоционально-положительное отношение к достижениям россиян, 

России; интерес и чувство сопричастности событиям, происходящим в государстве – умение 

реализовывать элементарные представления о Президенте Российской Федерации в 

практической деятельности 

− умение реализовывать элементарные представления о символах Российской Федерации в 

практической деятельности 

− умение реализовывать элементарные представления о защите граждан государством (законом, 
Президентом, полицией, армией) 

− умение проявлять свое отношение, выражать точку зрения к событиям, происходящим в 

государстве. Историко-краеведческое воспитание 

− представления об историческом прошлом родного города – представления о Волжском 

автомобильном заводе 

− представления о символике родного города 

− представления о достопримечательностях родного города 

− представления о живой природе родного края 

− представления о неживой природе родного края 

− желание рассказывать о родном городе 

− желание рассказывать о достопримечательностях родного города 

− желание рассказывать о природе родного края 

− умение реализовывать представления о родном городе в практической деятельности 

− умение реализовывать представления о достопримечательностях родного города в 
практической деятельности 

− умение реализовывать представления о природе родного края в практической деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

– представления о важности мира семьи для человека, умение выделять и называть признаки 

семьи 

− представления о значении своего имени, знание своего отчества, имен близких 

родственников (мамы, папы, брата, сестры, бабушек, дедушек) 

− представления о занятиях и увлечениях членов своей семьи 

− представления о традициях своей семьи, значимости их сохранения 

− представления о прошлом своей семьи, о том, что мир семьи развивается 

− стремление проявлять внимание, любовь к членам своей семьи, заботу о них 

− стремление быть активным участником семейных традиций, желание их продолжать 

− умение с помощью взрослого составлять родословную своей семьи (древо семьи) 

− владение способами преумножения достоинств и достижений своей семьи 

− умение презентовать семейные реликвии (рассказывать о семейных реликвиях) 

− представления о народах, живущих в Среднем Поволжье (русские, татары, чуваши, 
мордва),умение их перечислить (назвать) 

− представления о жилище, предметах быта народов Среднего Поволжья 

− представления о национальных костюмах народов Среднего Поволжья (одежде, обуви, 

головных уборах) 

− представления о традиционных праздниках народов Среднего Поволжья 

− знание сказок народов Среднего Поволжья 

− желание участвовать в традиционных праздниках народов Среднего Поволжья 

− желание играть в подвижные игры народов Среднего Поволжья 

− желание слушать и рассказывать сказки народов Среднего Поволжья 

− умение выбирать из предложенных на иллюстрациях предметов предметы материальной 

культуры народов Среднего Поволжья (жилище, предметы быта, народные костюмы, игрушки, 

музыкальные инструменты), умение объяснить свой выбор 

− умение использовать элементы традиционных орнаментов народов Среднего Поволжья в 

изобразительной деятельности 



− умение играть в подвижные игры народов Среднего Поволжья 

Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте: учебно- методическое 

пособие / под ред. О.В. Дыбиной) 

 
Содержание диагностики Методика Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

Военно-патриотическое 

воспитание: 

- Нашей Родины войска 

- История военного Ставрополя 

- Город помнит своих героев 

- Символы российской армии 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 
(с. 21-27) 

Игровая 

ситуация, 

беседа 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Гражданское воспитание: 

- Правовая культура «Я 

имею право» 

- Социально-значимая 
целеустремлённость «Я и другие 
люди» 

- Наличие чувства долга, 
ответственности «Я отвечаю 
за свои поступки» 

- Гражданская позиция «Я 

–часть государства» 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

(с. 49-63) 

Игровая 

ситуация, 

беседа 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Духовно-нравственное 

воспитание: 

- Моя семья 

культура народов Среднего 

Поволжья 

Диагностика 

основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 
(с. 83-86) 

Игровая 
ситуация, 

беседа 

сентябрь 
апрель 

Воспитатели 

Историко-краеведческое 

воспитание: 

- История родного города 

- Достопримечательност 
и родного города 

- Природа родного края 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

(с. 107-121) 

Практическая 

ситуация – 

оформление 

альбома Семейный 

альбом»,беседа, 

практическая 

ситуация – 

оформление 

коллажа 

«Самарский край – 

наш общий дом, в 

котором 

дружно мы 

живём» 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 



Раздел II Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Основные направления воспитательной работы ДОО не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 
2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 



2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– формировать у детей умение сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

– формировать у детей умение анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, 

дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 



восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные   обязанности,   которые   он   выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно 

выделить основные задачи трудового воспитания. 



1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

− формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

− воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

навнутренний мир человека; 

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

− воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 
другихнародов; 

− развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 

− формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для   того   чтобы   формировать   у детей   культуру   поведения,   воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

− воспитывать культуру речи : называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

− воспитывать культуру деятельности,   что   подразумевает   умение   обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 



эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

иродном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания. 

 

а) особенности воспитания в разных видах деятельности и культурных практиках 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ранний возраст. 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с 

сюжетными игрушками, в которых ребёнок пытается воспроизводить те действия взрослых, 

которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Маленького ребёнка привлекает всё, что 

делают взрослые, у него рано появляется стремление жить общей жизнью с ними. Стремление 

подражать взрослому лежит в основе появления особого вида детской деятельности — 

предметной или процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «понарошку» 

может действовать, как взрослый. Особенность таких игр заключается в том, что в них 

многократно воспроизводится процессуальная сторона деятельности взрослых, а результат 

является мнимым, воображаемым. В процессуальных играх ребёнок чаще всего отображает 

ситуации, в которых он является объектом воздействий взрослых (мамы, папы, врача, 

парикмахера), переносит реальные бытовые действия на игрушечные персонажи (кукол, 

медвежат, собачек и пр.). 

Усваивать игровое назначение предметов малыш начинает в конце первого года жизни. 

Вместе со взрослым он кормит куклу, укладывает её спать, купает. Однако такие игровые 

действия пока ещё очень кратковременны и в отсутствие взрослого сменяются манипуляциями. 

На втором году жизни интерес ребёнка к играм с сюжетными игрушками возрастает. На 

этом этапе происходит становление основных компонентов процессуальной игры — игровой 

мотивации, самостоятельных игровых действий, действий с предметами- заместителями — и 

усложнение её структуры. 

Если первые игровые действия ребёнок совершает по инициативе взрослого, а не по 

собственному побуждению, то со временем малыш всё чаще сам проигрывает сначала 

короткие, а затем и более длительные игровые эпизоды. Постепенно возрастает количество и 

разнообразие действий с предметами, игровые действия становятся более самостоятельными, 

устойчивыми, осознанными и обобщёнными. Увеличивается число персонажей, с которыми 

ребёнок играет самостоятельно. Появляется перенос действий с одного персонажа на другие. 

Так, если годовалый малыш укладывал спать только ту куклу, которую убаюкивала мама, то 

со временем он начинает укладывать и другие игрушки, которые имеются в игровом уголке. С 

возрастом расширяется также спектр игровых действий и сюжетов: малыш сам кормит, 

причёсывает, купает кукол, моет посуду и т.д. Помимо этого он начинает выполнять одно и то 

же действие с помощью разных предметов, например кормит куклу из чашки, тарелки, 

кастрюльки, с помощью ложки, вилки, ножа и пр. 

С возрастом усложняется структура игровых действий ребёнка: разрозненные действия 

начинают объединяться в «цепочки» действий. По мере расширения репертуара игровых 

действий ребёнок начинает объединять их в некоторую последовательность. Например, он 

сначала кормит куклу, потом причёсывает, затем купает её. Вместе с тем на протяжении второго 

и начала третьего года жизни последовательность игровых действий определяется не жизненной 



логикой, а теми предметами, которые попадают в поле зрения малыша. Иногда он «застревает» 

на одном и том же действии, многократно повторяя его и забывая о том, для чего он это действие 

совершает. Например, захотев покормить куклу супом, ребёнок долго «режет» пластмассовым 

ножом все предметы, находящиеся на столе («овощи»), но куклу покормить забывает. 

На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами-заместителями. Первые 

замещения появляются в игре малышей под влиянием взрослого. По его показу ребёнок может 

покормить куклу палочкой вместо ложки, предложить ей кубик вместо хлеба. Он может также 

дополнить игровую ситуацию условным действием без предмета, например поднести кукле 

пустую ладошку и сказать «конфетка». Однако в самостоятельной игре дети этого возраста, как 

правило, играют с реалистическими игрушками и замещения используют редко. 

Третий год жизни — время расцвета процессуальной игры. В этот период 

значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребёнок может долго играть 

самостоятельно и 

увлечённо, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками другим занятиям. Теперь 
постоянное участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами начинают побуждать ребёнка 

к игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их 

вариативность, они начинают отражать логическую последовательность событий. Например, для 

того, чтобы приготовить кукле обед, ребёнок режет овощи, складывает их в кастрюльку, 

помешивает, пробует на вкус, сервирует стол и, наконец, кормит куклу. При этом ребёнок 

начинает заранее планировать свои действия, говоря об этом персонажу игры, например: 

«Сейчас суп буду варить, потом поешь, и пойдём гулять». К трём годам игра ребёнка 

обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играют в магазин, 

парикмахерскую и др. 

На третьем году дети начинают всё чаще включать в игру предметы-заместители. Если 

ранее использование предметов-заместителей носило характер подражания взрослому, то теперь 

малыши способны придумывать собственные замещения. Один и тот же предмет начинает 

использоваться в разных функциях. Например, кубик может стать хлебом, печеньем, плитой, 

стульчиком, шарик — яичком, яблочком, конфеткой и т.п. Появление символических замещений 

расширяет возможности игры, даёт простор фантазии, освобождает ребёнка от давления 

наглядной ситуации. Игра приобретает творческий характер. На протяжении раннего возраста 

происходит постепенная подготовка ребёнка к принятию на себя роли. 

Первоначально, подражая действиям взрослого, ребёнок не осознаёт себя как играющего некую 

роль, не называет себя или куклу именем персонажа, хотя реально действует, как мама, врач или 

парикмахер. Такая игра получила название «роль в действии». В начале третьего года жизни 

малыши, выполняя то или иное игровое действие, начинают обозначать его как своё 

собственное, например: «Аня суп варить». Иногда, как правило с подсказки взрослого, ребёнок 

называет себя другим именем, например «мама», «папа», «тётя Валя», однако развернуть 

сюжет вокруг этой роли пока ещё не может. 

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает формироваться 

ролевое поведение в полном смысле этого слова, предполагающее сознательное наделение себя и 

партнёра той или иной ролью. Ребёнок сам начинает называть себя мамой, папой, тётей, 

шофёром, куклу — дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются диалоги с персонажами, 

например разговор ребёнка от своего лица и лица куклы. Таким образом, к концу раннего 

возраста подготавливаются основные предпосылки для перехода к ролевой игре — ведущей 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Также как и все основные приобретения раннего возраста, своевременное принятие 

ребёнком роли зависит от взрослого. Если родители и воспитатели не проводят соответствующей 

педагогической работы, ролевое поведение формируется значительно позже. Процессуальная 

игра вносит особый вклад в развитие ребёнка раннего возраста. Она является одним из важных 

средств познания детьми окружающего социального и предметного мира. В процессе игры, так 

же как и в предметной деятельности, ребёнок осваивает общественную функцию предметов. В 

отличие от предметной деятельности, усвоение смыслов человеческой деятельности в ходе 

процессуальной игры не требует усилий, связанных с освоением правильных, с точки зрения 



операционально-технической стороны, действий. Игра позволяет ребёнку расширить границы 

своих практических возможностей, воспроизводя действия взрослых в условном плане. Она как 

важный фактор социального развития детей способствует развитию у них навыков общения, 

умения понимать чувства и состояния других людей, сопереживания. Игра — лёгкая и радостная 

для ребёнка деятельность. Она поможет поддержать у него хорошее настроение, обогатить его 

чувственный опыт, развить речь, наглядно-образное мышление, воображение. В процессуальной 

игре закладываются основы творчества. 

Рекомендуемые процессуальные игры   с   сюжетными   игрушками:   «Пора   кушать», 

«Ласковая мама», «Баюшки-баю», «Кукла проснулась», «Надо, надо умываться», «Кукольный 

домик», «Мы идём гулять», «Домашние хлопоты», «Кукла заболела», «В магазине», «Приходите 

в гости к нам», «В парикмахерской», «У меня зазвонил телефон», «Покатаем машинку», «Я 

водитель», «Плывёт, плывёт кораблик», «В цирке», «Зоопарк», «Петушок поёт», «Матрёшки 

ходят в гости». 

Рекомендуемые игры-замещения: «Сапожки, надевайтесь на ножки», «Укладываем 
игрушки спать», «Сладкий арбуз», «Дудочка», «Качели», «Мячик-яблочко», «Совушка- сова», 
«Согреем птенчиков», «Весёлый волчок», «Курочка и цыплята», «Козлята и волк», 

«Где моё окошко?», «Посмотри в окошко», «Бинокль», «Давай сфотографируемся», «На что 

похоже?», «Тени на стене», «Прятки с солнечным зайчиками», «Разноцветные салфетки», 

«Бабочки», «Найди зайчика», «Превращение проволочки». 

Выделение дидактических игр в отдельную группу обусловлено тем, что в них, как 

правило, ставится конкретная педагогическая задача. Например, это могут быть игры, 

направленные на развитие умственных действий, восприятия формы, цвета и т.п. К таким играм 

относятся игры с матрёшками, пирамидками, вкладышами, настольные игры — лото, домино, 

мозаики и пр. 

В играх-драматизациях разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков. 

 
Задачи воспитания 

− Поддерживать и развивать положительное отношения ребёнка к себе. 

− Формировать у малышей желание рассматривают себя в зеркале, улыбаться своему 

отражению,называть себя по имени, поправлять что-то в своём облике. 

− Способствовать развитию у ребёнка представления о своём внешнем облике. 

Формировать у детей представление о себе как о мальчике или девочке. 

− Формировать социальные навыки: одеваться и раздеваться, уход за внешним видом, правила 
этикета в процессе общения с взрослым, создавая доброжелательную атмосферу 
сотрудничества. 

− Стремиться к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогая детям 

налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. 

− Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание воспитания 

Взаимодействие педагогов с детьми 

Для маленьких детей особое значение имеет личностно ориентированное взаимодействие 

со взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к каждому ребёнку: учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребёнка, его чувства, 

переживания, устремления. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребёнка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в детской организации или семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребёнок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Взаимодействие взрослых с ребёнком является важнейшим фактором формирования 

отношения ребёнка к себе. Отношение ребёнка к себе во многом определяет его эмоциональное 

самоощущение, личностные особенности, отношения с окружающими людьми, освоение новых 

видов деятельности. Создание условий для поддержания и развития положительного 



отношения ребёнка к себе является особой задачей педагогической работы с детьми раннего 

возраста. Для формирования и поддержки у ребёнка положительного отношения к себе педагоги 

должны создавать такие условия, чтобы малыш чувствовал свою значимость для окружающих, 

их любовь, был уверен в том, что всегда получит поддержку и помощь со стороны взрослых. 

Воспитатели должны как можно чаще создавать такие ситуации, где центром внимания является 

каждый ребёнок. Детей обязательно нужно называть по имени, использовать имя ребёнка в 

играх, потешках, песенках. В групповом помещении желательно разместить фотографии детей, 

так чтобы каждый малыш мог увидеть, узнать себя на фотографии, показать её детям и 

взрослым. Можно также оформить альбом, в котором собраны семейные фотографии детей, 

групповые снимки и пр. Необходимо экспонировать рисунки, поделки каждого ребёнка, 

показывать их родителям, сотрудникам, детям, хвалить их в присутствии ребёнка. Хороший 

способ поставить ребёнка в центр внимания — отмечать дни рождения, изготавливать и дарить 

подарки. Очень важно проявлять интерес к внутреннему миру ребёнка, его семье: разговаривать 

с ним о родителях, о событиях в его жизни, любимых играх, игрушках. 

Воспитатели должны способствовать развитию у ребёнка представления о своём 

внешнем облике. Следует обращать внимание на цвет глаз, волос, одежду малыша, ее отдельные 

детали. Отмечать успехи каждого малыша, комментировать его действия, поощрять 

настойчивость в деятельности. 

В раннем возрасте важно формировать у детей представление о себе как о мальчике или 

девочке. Для этого следует обращать внимание малышей на особенности причёски, одежды 

мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тётей, няней, а мальчикам — 

папой, дядей, шофёром и т.п. В групповом помещении и на участке должны быть игрушки как 

для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с куклами, а 

мальчики с машинками. Каждый ребёнок вправе играть с теми игрушками, которые ему 

нравятся, но ассортимент игрушек должен быть подобран таким образом, чтобы стимулировать 

игры, способствующие гендерной идентификации. 

Формирование социальных навыков в процессе общения со взрослым 

В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребёнком, взрослый называет предметы и 

действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки — всё это 

способствует познавательно-речевому и социальному развитию ребёнка. В процессе умывания, 

одевания, приёма пищи малыш обучается различным действиям: берёт мыло и намыливает руки, 

открывает кран, надевает колготки, застёгивает и расстёгивает застёжки на одежде, обуви. 

Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, одеваться и пр. Участвуя вместе с 

воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши приобретают 

необходимые социальные навыки. Главное, к чему должны стремиться воспитатели, проводя 

ежедневные процедуры, — создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая 

детей к самостоятельности, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

малыша: не торопить медлительного ребёнка, не предлагать непосильные для малыша 

действия, не выполнять за ребёнка то, что он может делать сам. 

Приход и уход детей. Приход и уход детей — очень важные моменты для ребёнка и его 

родителей. Утром малышам бывает трудно переключиться на другую обстановку, расстаться с 

мамой. Вечером некоторые дети, увлечённые игрой, не хотят уходить домой, расставаться с 

воспитателем, друзьями или игрушкой. Взрослые должны стремиться сгладить эти моменты, 

сделать их приятными для малыша. 

Если воспитатель при встрече ежедневно уделяет индивидуальное внимание каждой 

семье, ласково приветствует ребёнка, ободряет, это помогает снять напряжённость ситуации, 

делает её менее тревожной. Например, ребёнок не хочет расставаться с игрушкой, с которой 

играл в то время, когда за ним пришли, отказывается прекращать игру, игнорируя маму. 

Воспитатель может предложить маме поиграть вместе с ребёнком или взять игрушку с собой. 

Ласково прощаясь с ребёнком, воспитатель готовит его к завтрашней встрече: «До свидания, 

Катенька! Завтра придёшь, будем играть снова. До завтра!» 

Раздевание и одевание. Предоставить детям возможность упражняться в 

последовательности операций раздевания и одевания. Малыши могут наблюдать за тем, как 

одеваются сами другие дети, пытаться подражать им. Имитируя действия других детей, действуя 



по показу воспитателя или следуя его простым инструкциям, малыши учатся снимать и надевать 

одежду, расстёгивать и застёгивать застёжки. 

Уход за внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, 

деликатно побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в одежде, причёске. 

Побуждают обращаться к взрослому с просьбой помочь устранить недостатки во внешнем виде. 

Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные социальные навыки 

формируются у детей в процессе сотрудничества с взрослым. Малыши наблюдают за 

деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в неё. Воспитатель обращает 

внимание детей на всё, что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает детям 

помочь ему. Например, малыши могут помогать накрывать на стол (приносить и раскладывать 

ложки, салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки, развешивать полотенца. 

Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия, прежде чем заняться 

другой игрой, педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место. 

Воспитатель предлагает малышам помыть игрушки, искупать кукол, постирать кукольную 

одежду. 

Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и варежки на 

полочку в своём шкафчике. Раздеваясь для дневного сна, дети складывают одежду на стульчик; 

ставят обувь под кроватку. Раздевая и одевая самых маленьких детей, педагоги также побуждают 

их помогать, например показать, где шапочка, куда нужно поставить сапожки, положить на 

место варежки. 

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям правила 

этикета и побуждать малышей им следовать: здороваться при встрече и прощаться при 

расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; пользоваться 

салфеткой; желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если нечаянно 

причинил кому-то неприятность; спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре 

детей или взять чью-то игрушку. 

Становление общения со сверстниками 

Воспитатели должны стремиться к созданию благоприятного эмоционального климата в 

группе, помогать детям налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. Педагоги 

уделяют специальное внимание общению малышей, поддерживают и стимулируют наблюдение 

за игрой ровесников, организуют игры рядом или вместе друг с другом, помогают преодолевать 

ссоры. 

Контакты малышей преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к 

подвижным эмоциональным играм. Прерывать или запрещать такое взаимодействие нельзя. Но 

воспитатель может придать ему культурную, организованную форму. Оптимальным средством 

для этого являются игры, в которых дети действуют одновременно и одинаково (игры-потешки с 

несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры). 

Дети обмениваться игрушками, в их взаимодействии появляются согласованные 

совместные действия. Включение малышей в разнообразные формы взаимодействия — в 

совместные игры с предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия 

рисованием, лепкой, конструированием и пр. 

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками, 

предполагает решение следующих задач: привлечение внимания детей друг к другу, поддержка 

их интереса к сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих 

их друг с другом; организация предметного взаимодействия между детьми. 

Воспитатель предлагает малышам поздороваться друг с другом, называя каждого ребёнка 

по имени, обращает их внимание на то, как они красиво одеты, как умеют снимать курточку, 

сапожки и пр. Детям постарше можно предложить помочь сверстнику убрать в шкафчик его 

одежду, вместе зайти в группу. Воспитатель привлекает их внимание к вновь пришедшему 

малышу, побуждает всех детей поздороваться, а перед уходом домой сказать «до свиданья», 

помахать ручкой. Укладывая спать, побуждает малышей пожелать друг другу спокойного сна. 

Во время режимных моментов воспитатель обращает внимание малышей на то, как каждый из 

них хорошо кушает, умывается, одевается. 

Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые приёмы, 



чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и побуждая детей 

повторять их. 

Хорошим приёмом, сближающим детей, является совместный просмотр детских работ: 

рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. Взрослый собирает вокруг себя 

несколько детей и в их присутствии хвалит каждого ребёнка, побуждает других малышей 

похвалить сверстника. действиям друг друга. Поэтому становится возможным включение 

малышей в разнообразные формы взаимодействия — в совместные игры с предметами, игры с 

правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой, конструированием и пр. 

Взрослый собирает вокруг себя несколько детей и в их присутствии хвалит каждого 

ребёнка, побуждает других малышей похвалить сверстника. Созданию доброжелательных 

отношений между детьми способствуют также совместное рассматривание детских фотографий, 

беседы о родителях малышей, празднования дня рождения каждого ребёнка, совместное 

изготовление несложных подарков для именинника. 

Необходимым условием пробуждения и поддержания между детьми добрых отношений 
является привлечение их внимания к эмоциональным состояниям друг друга. Воспитатель 

побуждает детей к сорадованию сверстнику, проявлению сочувствия, жалости. 

При этом важно избегать принуждения малышей, нельзя заставлять их делать что- то 

против воли, отрывать их от занятий. 

Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая воспитателем в течение всего 

дня, поможет детям лучше узнать друг друга, будет способствовать установлению 

доброжелательных отношений между ними. 

Сближению детей могут служить организованные воспитателем эпизоды совместного 

наблюдения за различными событиями и явлениями, естественно возникающими в течение дня. 

Педагоги воспитывают у детей уважительное отношение к другим детям, независимо от 

их национальности, особенностей личности и поведения. Этому способствует чтение сказок 

разных народов и рассматривание иллюстраций к ним. По отношению к детям с недостатками 

развития следует воспитывать тактичное отношение, поощрять проявления сочувствия, 

стремление помочь. 

Обучение детей позитивным способам разрешения конфликтов. 

Для сближения детей, организации их совместности, поддержки положительных 

взаимоотношений можно использовать разнообразные игры. 

Так, игры-потешки способствуют установлению эмоционально-положительного 

отношения к сверстнику. Эти игры основаны на непосредственном взаимодействии двух детей 

без использования предметов. В центре их находится взрослый, который предлагает малышам 

повторять за ним те или иные движения и звуки, поочерёдно обмениваясь ими или совершая их 

синхронно. Находясь между детьми, взрослый является центром ситуации, как бы дирижирует 

совместной игрой и одновременно является её участником. 

Игры, в которых дети находятся в непосредственной близости и располагаются лицом 
друг к другу, создают оптимальные условия для контакта взглядов, физического контакта, 

обмена эмоциями. 

Игры приучают ребёнка внимательно наблюдать за действиями других детей, повторять 

их, прислушиваться к каждому сверстнику и ко взрослому. В ходе таких игр взрослый 

предлагает малышам выполнить вместе какое-нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, 

присесть, похлопать в ладошки, покружиться и др.) и побуждает их подражать действиям друг 

друга. 

Развитию совместности способствуют и хороводные игры, созданные по образцу 

народных игр и построенные на основе сочетания повторяющихся простых движений со словом. 

Они предполагают синхронность движений и физический контакт участников. Одновременное 

многократное повторение движений объединяет детей, удовлетворяя их потребность в 

подражании. 

В форму хороводов можно переводить мелодичные стихи и песни детских поэтов и 

композиторов. 

Для более старших детей организация игры с простыми правилами, в которых у малышей 

развивается умение управлять своим поведением, внимательно слушать взрослого и действовать 



в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые действия, которые 

определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями сверстника (например, 

«Воробушки и автомобили», «Солнышко и дождик», 

«Лиса и гуси» и пр.). 

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры- 

драматизации или спектакль, разыгранный с помощью игрушки. Центральное место здесь 

занимает активное общение детей с игрушками, которые в руках взрослого превращаются в 

персонажей спектакля. Содержанием спектакля могут служить доступные малышам народные 

сказки, рассказы, стихотворения или сценки из повседневной жизни самих детей. 

 
 

3 – 4 года Игровая деятельность 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, 

сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 

развитию активности и самостоятельности. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — 

клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою 

дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в 

совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). 

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 

использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать 

мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя 

вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии 

— самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в 

общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки 

в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит 

гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи 

игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов 

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение 

способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик 

испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 



проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»). 

 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, 

мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, 

летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее 

темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение 

его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 

дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь 

— на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с 

куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

Социальные отношения 

Задачи воспитания 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении 

или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 

на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 



Ценностное отношение к труду 

Задачи воспитания 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание воспитания 

Труд взрослых. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно- 

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи воспитания 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Содержание воспитания 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 

и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с 

полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос 

или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться 

с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, 

не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения 

воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

4 – 5 лет Игровая деятельность 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи воспитания в игровой деятельности 

1. Формировать умение следовать игровым правилам вдидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

2. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — 

матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с 

дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 

подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение 

в игре. 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совместной игре 

с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться 

ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону 

в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 



Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в 

сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по 

отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с 

играющими детьми. 

 
Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик- 

трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов- 

заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла 

стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу 

года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры 

при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для 

передачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие 

птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот 

такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и 

дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 

персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в 

играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по 

очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет 

игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно 

замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания 



объяснять   сверстникам, как правильно играть   в   игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 

Социальные отношения 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

 

Содержание воспитания 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов 

проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность 

со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 

Ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно- 

бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда(не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Содержание воспитания 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 



структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи воспитания 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

наулице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасныхситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качествепешехода и пассажира транспортного средства. 
Содержание воспитания 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного   обращения   с   предметами   (ножницы,   стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал. 

 
5– 6 лет Игровая деятельность 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

Задачи воспитания в игровой деятельности 

3. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжет осложнения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов. 

4. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

5. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 



воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно- 

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжет осложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий 

во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 

(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 

медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 

медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь 

песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 

маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 



действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске 

решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

Социальные отношения 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 
Содержание воспитания 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Ценностное отношение к труду 

Задачи воспитания 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 



обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно- 

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Содержание воспитания 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 
уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи воспитания 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 
Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с 

разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людями пр. 

5 -7 лет Игровая деятельность 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок 

должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать 



себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи воспитания в игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, 

который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжет осложения, переход 

от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 

сложению новых творческих сюжетов. 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов 

дляигры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и 

пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр(коллекция новогодних 

украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете» ,коллекция школьных 

принадлежностей для игр 

«Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в 

зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и 

пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы 

в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом 



плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых 

сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, 

замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами 

партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои 

ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и 

действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что 

некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия 

в их содержание за счет включения новых игровых действий. 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка 

порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Социальные отношения 

Задачи воспитания 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 

и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание воспитания 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 

собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 



особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 

получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), 

норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и 

пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам 

родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, 

что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в 

школе. 

Ценностное отношение к труду 

Задачи воспитания 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать   освоение     умений      сотрудничества      в      совместном      труде,      элементарного 
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

 
Содержание воспитания 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 



военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи воспитания 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в   быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание воспитания 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения 

с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечени 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ранний возраст. 

Задачи воспитания 

Развитие культурно нормированных специфических и орудийных действий. 1.Формировать умение 

правильно пользоваться окружающими предметами: есть ложкой, пить из чашки, рисовать 

карандашом, копать совочком, причесываться расческой, вытираться полотенцем, застегивать 

пуговицы, полить из лейки и пр. 

Развитие познавательной активности ребенка. 

1. Способствовать проявлению любознательности, получению новых впечатлений, в процессе 

экспериментирования с материалами и веществами, получения новой информации об 

окружающем мире. 

2. Побуждать к самостоятельному экспериментированию. 

3. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

 
Содержание воспитания 

В рамках   педагогической   работы,   направленной   на   развитие   у   детей   предметной 



деятельности и познавательных способностей, можно выделить несколько направлений, каждое 

из которых предполагает постановку специальных задач и использование соответствующих 

методов их реализации. 

Прежде всего, это развитие культурно нормированных специфических и орудийных 

действий. Маленький ребенок должен научиться правильно пользоваться окружающими 

предметами: есть ложкой, пить из чашки, рисовать карандашом, копать совочком, причесываться 

расческой, застегивать пуговицы и пр. Эта задача не сводится к развитию движений рук и общей 

моторики. Овладение предметными действиями требует преодоления спонтанной, импульсивной 

активности ребенка, а значит – овладения своим поведением. Малыш должен понять и освоить 

смысл этих простых действий, увидеть их результат, почувствовать свою умелость, что позволит 

ребенку ощутить свою компетентность, самостоятельность, уверенность. Для решения этой 

задачи необходимо, начиная с первого года жизни ребенка, приучать его к самообслуживанию: 

показывать, как правильно одеваться, причесываться, держать ложку и чашку, побуждать к 

самостоятельным действиям. В результате в ходе обычных бытовых процедур и специально 

организованных игр дети раннего возраста могут постепенно овладеть следующими действиями: 

• снимать и надевать колготки, брюки, юбку; 

• расстегивать и застегивать одежду (на молнии, липучках, крючках); 

• вешать куртку в шкафчик; 

• перед сном складывать одежду на стульчик (кофточку вешать на спинку стула, обувьставить под стул, 

колготки и брючки класть на сиденье стула); 

• уметь самостоятельно мыть руки с мылом; 

• вешать полотенце на крючок; 

• пользоваться столовыми приборами; 

• расставлять посуду и убирать ее в шкафчик; 

• протирать тряпкой стол после еды (в домашних условиях) или занятий; 

• подметать (в домашних условиях); 

• складывать мусор в корзину; 

• поливать цветы из лейки; 

• мыть ершиком небьющиеся бутылочки (в домашних условиях); 

• расставлять на столах материал для занятий; 

• ставить на полку и складывать в коробку игрушки. 

Важнейшей характеристикой и показателем развития предметной деятельности является 

познавательная активность ребенка, которая проявляется в любознательности, стремлении к 

получению новых впечатлений, инициативном поиске новой информации об окружающем мире. 

Ребенок исследует новые предметы и игрушки, экспериментирует с песком, водой, красками, 

пытаясь открыть коробочки с «секретом». Педагог учит ребенка правильному способу действий, 

показывает или подсказывает правильное решение, для поддержания познавательной 

активности, стремиться заинтересовать малыша загадочным предметом и побудить к 

самостоятельному экспериментированию. 

педагогической задачей,   которая   решается   в   конце   раннего   возраста,   является 

формирование у детей самостоятельности и целенаправленности в предметной деятельности. 

Взрослый помогает ребенку «удерживать» цель, направлять его на достижение желаемого 

результата. Для этого целесообразно использовать такие игры и игрушки, действия с которыми 

предполагают наличие образца: фигурные пирамидки, из которых нужно собрать определенный 

предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.); всевозможные мозаики или пазлы; кубики или 

простые конструкторы. Образцом может выступать картинка, задание взрослого, собственный 

замысел ребенка. Все эти игры требуют определенного представления о том, что должно 

получиться, и настойчивости в достижении результата. 

С детьми организуется совместная предметная деятельность взрослого и ребенка. 

Воспитатель разумно сочетает совместную деятельность с ребенком и самостоятельные занятия 

малыша. При этом совместная деятельность не должна навязываться ребенку. Взрослый должен 

предлагать малышу новые интересные занятия, подключаться к его игре, откликаться на 

просьбы о помощи, помогать преодолевать затруднения, правильно координировать и 

распределять действия, поощрять их, хвалить ребенка. При этом не следует выполнять 

действия за малыша, важно, чтобы он научился сам выделять нужные свойства предметов, 



например, подбирать и соединять части пирамидки или матрешки в нужном порядке. Подсказки 

воспитателя не должны носить директивный характер: 

«Возьми это колечко» или «Надо взять другое колечко». Не нужно требовать от ребенка точного 

воспроизведения образца действий. Важно предоставить ребенку возможность выбора, свободу 

действий. («Разве сюда подходит это колечко? По-моему, оно слишком большое».) 

Детей включают в повседневные дела, которые способствуют познавательному развитию 

и овладению предметными действиями. Помогая воспитателю накрывать на стол, убирать 

игрушки, ухаживать за растениями, малыши осваивают разнообразные действия, знакомятся с 

новыми понятиями («чистый», «грязный», «сухая», «мокрая земля»), учатся классифицировать 

предметы. 

Для развития познавательной активности нужно обогащать жизнь детей новыми 

впечатлениями, создавать условия для детского экспериментирования. Важно поддерживать 

природное любопытство детей, поощрять любое проявление интереса к окружающему миру. Не 

следует ограничивать познавательную активность малышей, ограничение должно касаться 

только опасных для их жизни и здоровья объектов и действий. 

Важно также пробуждать и поддерживать интерес детей к деятельности взрослых. Дети 

любят наблюдать за тем, как воспитатель кормит птичку, ухаживает за цветами; как дворник 

чистит дорожки от снега; как строится соседний дом или разгружается машина и др. Педагог 

должен комментировать свои действия, рассказывать, чем заняты люди, отвечать на вопросы 

детей. 
 

3– 4 года 

Задачи воспитания 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

3. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание воспитания 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни 

и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить 

общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

 

Ознакомление с миром природы 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. 
4– 5 лет 

Задачи воспитания 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 



4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание воспитания 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ознакомление с миром природы 

Использование слов, обозначающих красоту природы. 
 

5– 6 лет 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

2. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

3. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма. 

4. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

5. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание воспитания 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. 

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 



стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить. 

Ознакомление с миром природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

6– 7 лет 

Задачи воспитания 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания. 

3. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

4. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

5. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

6. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

7. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

8. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальныхособенностях людей. 

9. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формироватьначала гражданственности. 

10. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание воспитания 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 



личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей 

семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, 

традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны 

и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Ознакомление с миром природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей 

их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 



познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ранний возраст. 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Формировать умение слушать речь взрослого с опорой на наглядность и без нее. 

5. Приобщать детей к художественной литературе 

Речь маленького ребенка возникает и первоначально функционирует в процессе общения 

со взрослыми, поэтому очень важной задачей является развитие коммуникативной функции речи. 

Это предполагает совершенствование понимания ребенком речи окружающих людей и 

овладение активной речью. 

Большинство малышей в начале второго года жизни хорошо понимают слова взрослых, 
когда они включены в конкретную ситуацию. Этап в развитии речи, когда ребенок понимает то, 

что ему говорят, но сам еще говорить не умеет, называется этапом 

«пассивной речи». На этом этапе задачами воспитания являются дальнейшее развитие у детей 

понимания речи взрослых, постепенное овладение активной речью и преодоление ее 

ситуационной связанности. 

Используются игры, побуждающие детей сопровождать свои действия словами, 

рассказывать о своих впечатлениях, отвечать на вопросы. Многие игры и занятия 

сопровождаются стихами, потешками, песенками, поговорками, которые отражают знакомые 

детям события. 

Постепенно речь отделяется от наглядной ситуации. С целью преодоления 

ситуационности речи взрослые должны общаться с детьми не только по поводу наглядной 

ситуации, но и беседовать о том, что они не воспринимают в данный момент (о том, что было 

вчера, будет завтра, и пр.). В пособии содержатся рекомендации по проведению игр и занятий, 

направленных на развитие у детей умения слушать речь взрослого без опоры на наглядную 

ситуацию, пересказывать услышанное. 

Большое значение для развития понимания речи, расширения словарного запаса, 

усложнения грамматического и интонационного строя речи имеет чтение детям книг, 

рассказывание сказок. Знакомя малышей с художественными произведениями, педагог должен 

вместе с детьми рассматривать и обсуждать иллюстрации, помогать разучивать короткие стихи, 

песенки. Очень важно поощрять детское словотворчество (рифмование слов, придумывание 

стишков, новых слов), организовывать речевые игры-забавы. 

Приобщение детей к художественной литературе имеет большое значение для 

личностного и общекультурного развития детей. Яркие образы, красота и мелодичность слога 

произведений, выразительные интонации и артистизм педагога пробуждают у малышей любовь 

к чтению, способствуют формированию художественного вкуса, чувства родного языка. 

Приобщаясь к литературному творчеству, малыши учатся сопереживать героям произведений, 

знакомятся с нормами взаимоотношений между людьми, получают первые представления о 

положительных и отрицательных поступках и моральных качествах (добрый – злой, честный – 

нечестный и др.). 

В раннем возрасте развивается еще одна важнейшая функция речи – регулятивная. У 

ребенка появляется способность управлять своим поведением с помощью слова, планировать 

свои действия. Выполняя инструкции и поручения взрослых, малыш учится действовать не 



импульсивно, а подчинять свое поведение сначала слову взрослого, а потом и своему 

собственному. Эта способность возникает не сразу. Бывает, что малыш понимает просьбу или 

инструкцию взрослого, даже начинает действовать в соответствии с ней, но не может до конца 

реализовать намерение. Например, ребенок по просьбе взрослого идет за книжкой, но по пути 

отвлекается на какую-нибудь игрушку. Долгое время воспринимаемые предметы и сложившиеся 

двигательные стереотипы остаются более сильными побудителями действий, чем значение слов 

взрослого. Развитию у ребенка способности подчинять свое поведение словесной инструкции 

следует уделять специальное внимание. К концу раннего возраста речь начинает выполнять 

планирующую функцию. Например, ребёнок сообщает маме, что он собирается построить гараж 

для машины, или рассказывает куклам о том, что им предстоит сделать: «Сейчас сварю тебе суп, 

потом будем есть». 

Важным условием речевого развития является богатство впечатлений, получаемых 

ребенком. Чем больше впечатлений, тем больше у малыша поводов к речевому общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Речь взрослого должна сопровождать все виды совместной деятельности с ребенком: 

кормление, одевание, гигиенические процедуры и т. п. 

Необходимым условием развития речи детей является установление с каждым ребенком 

эмоциональных и «деловых» контактов. Малыши охотнее разговаривают с теми взрослыми, 
которые проявляют к ним внимание, ласку, играют с ними. 

Ребенку необходима уверенность в том, что взрослый его слушает и понимает, поэтому 

так важно, чтобы педагог откликался на все обращения малыша, поощрял и поддерживал их. 

Важно создавать в группе жизнерадостную теплую атмосферу, обеспечивающую детям 

хорошее настроение. Состояние подавленности, страха угнетают речевую инициативу детей. 

На этапе становления речи большое влияние на ее развитие оказывает речь окружающих 

взрослых. Речь педагогов, работающих с маленькими детьми, должна соответствовать 

определенным требованиям. Она должна быть: 

• адресована не только группе детей, но и лично каждому ребенку. Этим обеспечивается 

привлечение внимания малыша к речи взрослого и готовность ответить на нее; 

• эмоционально окрашенной. Эмоциональное содержание, выраженное определенным тоном, 

помогает маленькому ребенку лучше понять смысл слов; 

• правильной, отчетливой, неспешной; 

• понятной, касаться интересных для ребенка тем. Это обеспечивает вовлеченность малыша в 

речевой контакт со взрослым и его активность в этом процессе; 

• более сложной, чем речь ребенка, как по структуре и форме фраз, так и лексически. Взрослый 
должен давать ребенку более сложные речевые образцы, чем те, которыми он уже владеет. 

В течение дня воспитатель должен разговаривать с детьми о том, что они видят и делают, 

объяснять, что им предстоит сделать. Обсуждая с малышами события дня, следует побуждать 

их к высказываниям, задавать вопросы. Совершая ежедневные процедуры, воспитатель должен 

комментировать свои действия, использовать в речи подходящие присказки, стихи, песенки. 

Речью необходимо сопровождать все повседневные дела в группе: накрывание на стол, 

кормление рыбок в аквариуме, уход за растениями и пр. Помогая воспитателю, наблюдая за его 

действиями, дети узнают новые слова, учатся слушать речь, действовать по инструкции 

взрослого. 

Существенное значение для развития речи детей имеет общение со сверстниками, 

поэтому важно стимулировать малышей обращаться друг к другу с вопросами, просьбами, 

предложениями. Большую роль в развитии речи детей играют специальные игры и занятия, 

преимущество которых заключается в том, что при их организации целенаправленно создаются 

условия для развития у малышей разных сторон речи. 
 

3-4 года 

Задачи воспитания 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

Содержание воспитания 



Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство 

(как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх- 

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 

 

4– 5 лет 

Задачи воспитания 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

3. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание воспитания 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 
 

5– 6 лет 

Задачи воспитания 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения 

3. Развивать умение соблюдать этику   общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 



4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

7. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

иформы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание воспитания 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий 

и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Восприятие классических   и   современных   поэтических   произведений   (лирические   и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 
 

6– 7 лет 

Задачи воспитания 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Развивать литературную речь. 

 

Содержание воспитания 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование 

вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам 

соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду 

нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 



прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Развитие речевого творчества 

Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ранний возраст. Первая половина года 

Задачи воспитания 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

целенаправленно менять рисунок ходьбы: «ходить как мишка», «прыгать как зайчик» 

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию. 

3. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 4.Побуждать к 

воспроизведению простых движений по показу взрослого. 

5. Формировать опыт выполнения движения имитационного характера, участвуя в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым. 

Содержание воспитания 

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей образования 

детей дошкольного возраста. Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего 

возраста, когда организм ребёнка нуждается в специальном внимании и заботе. В этом возрасте 

малыш ещё только овладевает основными движениями, приобретает необходимые моторные 

навыки, учится управлять своим телом, координировать движения и действия. Дети раннего 

возраста испытывают особую потребность в движениях. Они радуются любой возможности 

попрыгать или побегать. 

Взрослые должны поощрять и поддерживать естественную потребность малышей в 

двигательной активности. Задачами педагогов в области физического развития являются 

создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового 

образа жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов 

двигательной активности. Важное значение для укрепления здоровья и физического развития 

детей имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, 

гигиенических процедур. 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, в ООД по двигательной 

деятельности, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении 

со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также 

движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на 



бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по 

кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными 

шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с 

легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с 

воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с 

ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков 

начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; 

умывании; раздевании; пользовании горшком. 

 

Ранний возраст Вторая половина года 

Задачи воспитания 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять ритм и 

направление движения. 

Содержание воспитания 

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в первые 

годы жизни, если взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно 

или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть красивым и 

здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и ловким; полезно 

есть фрукты и овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на солнце без 

головного убора и пр.). 

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает привычным 

соблюдение правил гигиены. Малышам подают пример и побуждают мыть руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком и др. 

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности, 

педагоги должны стремиться к тому, чтобы ребёнку был понятен смысл этих действий, чтобы 

ему было интересно и он не испытывал дискомфорта. Все гигиенические процедуры 

желательно сопровождать соответствующими случаю песенками, стишками, потешками. 

Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования туалетом, а также в тех 

случаях, когда малыш испачкается. Чтобы сделать процедуру умывания привлекательной для 

ребёнка, взрослый старается заинтересовать его, например: 

«Посмотри, какое душистое, гладкое мыльце! Какая получится пена, когда ты намылишь 

ручки?» Малыш может самостоятельно намочить руки, взять мыло. Если малыш 

вытирается самостоятельно, взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо были сухими. 

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует рассматривание вместе 

с ними иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр 

мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания. 

Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребёнка. При приёме детей 

проводится фильтр. 
В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детской организации 



проводятся оздоровительные мероприятия: различные виды закаливания, воздушные и 

солнечные ванны, витаминизация. 

Все эти процедуры должны проводиться при согласовании с родителями. 

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного поведения: 

разъяснять и предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Детей нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, 

пожароопасными предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны 

находиться вне зоны досягаемости детей. Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить 

незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; необходимо 

соблюдать осторожность при контактах с домашними животными, избегать ядовитых, жалящих 

насекомых и пр. 

При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не напугать 

ребёнка и не сковывать его любознательность. Педагоги проводят беседы с детьми, читают им 

книги, рассматривают иллюстрации, организуют дидактические игры на соответствующие 

темы. 

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные условия: 

− обеспечить необходимое оснащение — спортивное оборудование и инвентарь; 

− организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно 
передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и 

игрушкам; 

− проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. Воспитатели 

должны создавать условия для развития у детей основных движений — ходьбы, бега, лазанья, 

бросания и др.; координации движений; формирования правильной осанки. Приспособления 

стимулируют детей к соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, 

перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в определённом направлении, 

соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр. 

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации двигательной активности 

детей. 

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, 

прыжками и бегом. Эти игры проводятся как в групповом помещении, так и во время 

прогулки. Следует также включать элементы двигательной активности во все занятия с детьми, 

поддерживать их стремление к подвижным играм. 

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти занятия включаются 

общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лёжа, направленные на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног. При организации двигательной активности детей следует 

учитывать их возрастные особенности, в частности, мягкость и податливость скелета, 

недостаточное развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю утомляемость. Некоторые 

движения вредны детям. Нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться 

правильного исполнения тех или иных упражнений путём длительного повторения. Чтобы 

пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить в игровой форме с 

использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, подражательных действий 

(«прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). 

При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к творческому самовыражению в 

двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять малышей 

в придумывании двигательных элементов. 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального подхода. 

Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка, темпы его 

физического развития, медицинские показания. Они наблюдают за самочувствием детей, 

варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, соблюдая баланс между подвижными и спокойными занятиями, не допуская 

перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в подвижные 

игры, стараются переключить подвижных детей на более спокойные игры. Если возникает 

необходимость в коррекции движений ребёнка, педагоги должны использовать не порицания, а 

игровые приёмы, переключение, поощрение. 

На 3-м   году жизни   происходит   освоение   разнообразных   физических   упражнений, 



общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь 

и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю 

и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. 
 

3 – 4 года 

Задачи воспитания 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 
Содержание воспитания 

Двигательная деятельность Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную,в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 

(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 
кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, 

по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки 

в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 



4– 5 лет 

Задачи воспитания 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных 

играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении 

и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

четырех частные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 
повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной 

осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному 

и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 

исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение 

колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 

5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на 

гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание 

— погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по 

ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 



горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения 

по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- 

гигиенических процедур. 
 

5– 6 лет 

Задачи воспитания 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движениятоварищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание воспитания 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырех частные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, 

группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади 

опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 

раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На 



месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и 

левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), 

в высоту (30—40см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину 

(30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: 

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 
 

6– 7 лет 

Задачи воспитания 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 



совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

Содержание воспитания 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; 

в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. 

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 

спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба 

по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться 

на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости 

и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной 

к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком,с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и 

с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 

40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 



способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине ,подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой 

сверстников. Игры- эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 

без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение 

шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: 

отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст. 

Задачи воспитания 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание. 

2. Вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями. 

4. Развивать умение вслушиваться в музыку, к   словам песен, активно 

(эмоционально) реагировать на их содержание. 

Содержание воспитания 
Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

Предметом совместного эстетического переживания взрослого и ребенка могут быть не 

только произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на 

полу, ваза на столе, разноцветные чашки для чая, нарядная одежда (бантики, вышивка на 

кармашке, красивые пуговки). Например, расставляя на столе посуду, воспитатель может 

спросить детей: «А где наши красивые чашечки? Вот такие желтенькие поставим на стол 

Машеньке и Пете, а с красными пятнышками – Сашеньке и Танюше». Можно попросить малышей 

выбрать вазу для принесенных с прогулки цветов или листьев и сказать: «Вот какой получился 



красивый букет!» 

Рассматривая с детьми картинки в книжках, полезно обращать их внимание на одежду 

персонажей (красивые красные сапожки у петушка, яркий, веселый узор на сарафане у матрешки). 

Также следует привлекать внимание детей к противоположным персонажам: аккуратная девочка и 

девочка-грязнуля. С целью ознакомления малышей с эталонами «красивый – некрасивый» 

некрасивый» можно заранее подобрать соответствующие картинки и обсудить их с малышами. 

При этом в качестве негативного примера нельзя использовать особенности внешнего облика 

детей. 

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором находятся дети. 

Известно, что для развития у человека умения воспринимать и различать красивое и некрасивое 

чрезвычайно важное значение имеет ранний опыт. Групповые помещения, лестницы, коридоры 

детского учреждения должны быть оформлены красиво, со вкусом. Их могут украсить детские 

рисунки, поделки, репродукции картин, экспозиции произведений народного творчества, 

игрушки. Экспозиции следует периодически менять, обращая внимание детей на то новое и 

красивое, что появилось в групповом помещении. Предметом совместного наблюдения может 

стать только что распустившийся цветок на подоконнике или необычные цветы в вазе, 

засушенные листья различных деревьев (их цвет, форма) и др. 

Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех ее проявлениях 

(например, деревья и трава осенью и весной; сверкающий снег или иней, узор ледяных лужиц, 

прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). Можно заранее подобрать соответствующие 

стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, которые будут 

способствовать эмоциональному отклику ребенка на окружающее, закрепят полученные им 

впечатления. Во время прогулки нужно побуждать детей играть с разнообразными природными 

материалами: листьями, травой, снегом, песком, камешками, водой и т.д. Так, можно складывать 

коврики из веточек и цветов, украшать домики из песка травой и камешками. Полезно предлагать 

детям сравнивать наблюдаемые явления, пользуясь художественными образами («листики шуршат, 

как будто шепчутся»; «камешек холодный, как льдинка» или «похож на лягушку»). Малыши 

учатся чувствовать уникальность, необычность происходящего в природе (разноцветная капелька 

дождя на веточке, распустившийся цветок, цветовая гамма неба, скрип снега и т.д.). Такие 

наблюдения способствуют накоплению у детей художественных впечатлений, создают основу для 

развития эстетической деятельности. 

Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: его 

искреннее восхищение или удивление при встрече с прекрасным всегда находят у детей отклик. 

Любые попытки малыша выразить свои эстетические переживания должны находить поддержку и 

одобрение взрослого. Следует учитывать, что эстетические эмоции не могут возникнуть у ребенка 

по указанию педагога, для этого требуется особый настрой. 

Взрослый может лишь способствовать его возникновению. Необходимо проявлять чуткость 

и деликатность по отношению к чувствам малыша. Принуждение и навязывание приводят к 

выхолащиванию чувств и формированию у ребенка негативного отношения к художественно- 

эстетической деятельности. Особое значение в эстетическом воспитании имеет знакомство детей с 

произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча ребенка с миром искусства – тем 

лучше. При этом необходимо соблюдать меру, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, 

его желаний, предпочтений. Если малышу не хочется слушать музыку, стихотворение (он устал, 

отвлекся) – не стоит настаивать, можно привлечь его внимание в другой раз или подобрать для 

совместного восприятия с ним другое произведение. 

Для обогащения запаса детских художественных впечатлений полезно прослушивать 

фрагменты классических поэтических и музыкальных произведений. Малыши с удовольствием 

двигаются под эмоционально выразительные отрывки музыки М. Глинки, П. Чайковского, А. 

Вивальди, Ж. Бизе, охотно фантазируют, ассоциируя музыкальные образы со своими жизненными 

впечатлениями. Важно, чтобы произведения искусства были включены в контекст общения 

взрослого с ребенком. Выходя с малышами на прогулку, педагог может выразительно прочитать 

подходящее стихотворение о природе А. Пушкина, А. Фета, Ф. Тютчева; укладывая детей спать – 

спеть колыбельную; во время чтения рассмотреть с ребятами иллюстрации В. Васнецова, И. 

Билибина, Т. Мавриной. 

Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности 

Художественную деятельность дети осваивают постепенно. Задача взрослых – создать 



условия для ее развития, заметить и поддержать к ней интерес ребенка. Но не стоит спешить и 

форсировать его развитие. Привлекая ребенка к тому или иному виду художественной 

деятельности (изобразительной, музыкальной и т. д.), следует помнить, что на данном возрастном 

этапе главное – это интерес, удовольствие и радость малыша от процесса, а не само по себе 

овладение умениями рисовать, играть на музыкальных инструментах, петь и т.д. Важен 

эмоциональный отклик ребенка на песенку или картинку, его желание сопровождать музыку 

движениями, стремление действовать с красками и глиной, интерес к стихам, кукольному театру. 

Малыши познают окружающий мир чувственным путем, исследуя его с помощью 

разнообразных действий. Приобщение детей к художественной деятельности начинается с 

познавательных и предметно-практических действий с разнообразными материалами: ребенок 

экспериментирует с бумагой, карандашом, глиной, красками, погремушкой, колокольчиками. При 

этом он делает «открытия»: узнает, что краска оставляет след на бумаге, кусочек глины может 

принимать причудливые формы, звучащие игрушки и предметы издают разнообразные звуки. 

Специально созданная педагогом соответствующая развивающая среда способствует 

художественно-эстетическому развитию детей. 

В группе в доступном для малышей месте должны находиться материалы для разных видов 

художественно-эстетической деятельности. Однако не следует предлагать слишком много 

разнообразных материалов одновременно, так как это рассеивает внимание детей. 

Ребенку следует предоставить возможность опробовать материал так, как он хочет, пойти 

навстречу его желаниям (исключая действия, опасные для здоровья). Например, сначала малыш 

может мять и рвать бумагу, катать карандаши, стучать ими. Если его интерес иссяк, можно 

предложить материал другого свойства, цвета, величины. Важно продлить, закрепить интерес 

малыша к материалу, поддержать его разнообразные познавательные действия. Со временем 

благодаря помощи взрослого у ребенка возникнет интерес к соответствующему действию с тем 

или иным материалом, а затем и к результату этого действия – образу предмета, явления, 

воплощенному в красках, линиях, звуках. 

Взрослый должен помочь детям перейти от манипулятивных действий с художественным 

материалом к использованию его по назначению, освоению различных средств 

выразительности, посредством которых можно передавать эмоциональные впечатления от 

окружающих предметов и явлений. Это следует делать ненавязчиво, без принуждения, весело – в 

игре, свободной деятельности. В игре за звуками, штрихами, пятнами легче увидеть образ какого- 

то предмета, явления. В процессе игры маленький ребенок лучше постигает смысл 

художественной деятельности, что очень важно для ее последующего развития. 

Если жизнь ребенка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него возникает 

желание рассказать об этом в рисунке, песенке или танце. В ходе игры следует развивать 

способность малышей узнавать изображения знакомых предметов, явлений; умение эмоционально 

откликаться не только на содержание образа (например, малыш радуется, узнав птичку или 

зайчика), но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины, 

камня, громкую или тихую, быструю или медленную музыку и т.д. Необходимо создавать условия 

для того, чтобы дети могли сравнивать свойства материала или используемых выразительных 

средств. С этой целью нужно побуждать малышей прислушиваться к разным звукам; смешивать 

краски, получая разные цвета; мять в руках твердую и мягкую глину; гладить ладошкой гладкий 

ватман и шершавую гофрированную бумагу. Воспитатель, радуясь и удивляясь «открытиям» 

малышей, побуждает их поделиться своими впечатлениями, чувствами. 

Приобщение к изобразительной деятельности 

Воспитатель должен откликаться на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. В 

ходе такой деятельности малыши внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, куклу, 

машинку, домик и пытаются подражать. Обязательно нужно поддерживать инициативу ребенка 

при создании самостоятельных рисунков по замыслу. 

Очень важно отношение взрослых к продуктам творчества ребенка. Следует поощрять 

любые попытки творчества малыша, хвалить его, относиться с уважением к тому, что у него 

получилось. Нельзя забирать у малыша рисунки и поделки без егоразрешения, лучше попросить 

его нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) что-нибудь специально для выставки, в подарок педагогу 

(родителям, другому ребенку). Желательно, чтобы экспонировались все детские работы (а не 

только самые лучшие). Но предварительно нужно договориться с автором: «Ты хочешь, чтобы 

твой рисунок был на выставке?» или «Давай поставим твоего пластилинового ежика на выставку, 



чтобы все видели, как ты хорошо его слепил». Необходимо привлекать внимание детей и 

родителей к продуктам детского творчества: «Посмотрите, как наши дети рисуют. Вот Петя 

нарисовал красивую рыбку, а Катя изобразила замечательный цветок…» и т.п. Внимательное 

отношение взрослых к детским работам способствует развитию у ребенка положительного 

самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство гордости за достижения. 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Для приобщения детей к музыкальной культуре в группе должны быть созданы особые 

условия. 

Музыку следует органично включать в различные виды деятельности (физкультурные 

занятия, занятия изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). При 

организации режимных моментов полезно использовать соответствующее музыкальное 

сопровождение (веселая музыка на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном). 

Но следует соблюдать меру, так как постоянный музыкальный фон может утомить детей и 

притупить их восприимчивость к музыке. 

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная отзывчивость на 

образы, созданные звуковыми красками, – это основа его будущей музыкальности. Для развития у 

детей эмоциональной отзывчивости на музыку педагог должен петь малышам песенки, 

предлагать для прослушивания фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так и в 

аудиозаписи. При прослушивании музыкального произведения следует побуждать детей 

ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, 

хлопать в ладошки, кружиться, подпевать. Также можно побуждать детей привлекать к танцам 

под музыку игрушки – кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку. Педагог 

должен разделять любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, подключиться к его 

действиям, хвалить. 

Следует предоставлять малышам возможность прослушивать разнообразные музыкальные 

инструменты и игрушки, акцентируя внимание детей на их звучании (громкость, высота, темп и 

др.). При этом взрослый должен использовать различные эпитеты, отражающие настроение, 

передаваемое музыкальными инструментами («сердитый барабан», «веселый бубен», «звонкий 

колокольчик», «грустная дудочка», 

«озорная погремушка» и т.п.); побуждать малышей ассоциировать характер музыки с теми или 

иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, медведь пробирается 

сквозь чащу и т. п.). 

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить детям 

изобразить мимикой, движениями настроение, передаваемое музыкальными инструментами. 

Педагог должен поддерживать интерес и побуждать детей к пению, танцам, игре на детских 

музыкальных инструментах, организуя соответствующие игры. Например, он может раздать 

малышам дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки и предложить всем вместе поиграть на 

них – получится «веселый оркестр». Подражая взрослому и друг другу, малыши овладевают 

простыми танцевальными движениями (ставят ножку на носок, кружатся, 

приседают,размахивают платочком в такт музыке). Воспитатель может попросить малышей спеть 

колыбельную куколке, сделать зарядку с зайчиками под веселую песенку. 

Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их 

желание и интерес. Главное – чтобы малыш испытывал удовольствие от предлагаемой ему 

деятельности. Умение правильно интонировать или, хлопая (топая), попадать в ритм звучащей 

музыки не должно быть целью занятий. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые организуются 

вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только смотреть, как поют и танцуют 

взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в выступлениях и общих мероприятиях 

(хороводах, танцах, играх). 

Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению мира 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. 

С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в процессе 

разнообразных игр-забав, хороводов, при прослушивании выразительного чтения стихов и сказок 

взрослыми. Педагог должен использовать разные возможности для того, чтобы обыграть какой- 



либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребенка. Например, на прогулке воспитатель 

может сказать: «Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается вам, детки. Давайте и мы 

ему улыбнемся, поздороваемся с ним». Он также может предложить малышам изобразить, как 

топает медведь, прыгает зайчик, летает самолетик, качаются веточки деревьев, шелестят 

листочки. Желательно сопровождать такие действия подходящими стихами и песенками. 

С театрализованными представлениями дети могут познакомиться при просмотре 

спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в постановке 
профессиональных артистов, так и педагогов, родителей, старших детей. 

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точной передачи 

особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка участвовать в ней, его 

эмоциональное состояние. Стремление детей показать, что испытывает персонаж, помогает им 

осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок развивает чувства 

ребенка, представления о плохих и хороших человеческих качествах 

 
 

3-4 года Изобразительное искусство 

Задачи воспитания 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание воспитания 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие 

сенсорных признаков объектов, явлений. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи воспитания 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

Содержание воспитание 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; 

поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

егокистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 
 

В конструировании: 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Задачи воспитания 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о 

животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у   детей   интерес   к   фольклорным   и   литературным   текстам,   стремление 



внимательно их слушать. 

3. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

Содержание воспитания 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и   удовольствия от   слушания и   рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского 

слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Музыка 

Задачи воспитания 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональнуюотзывчивость на музыку. 

Содержание воспитания 

Различение   элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
 

4– 5 лет 

Изобразительное искусство 

Задачи воспитания 

3. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы. 

4. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров. 

5. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным 

опытом. 
Содержание воспитания 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр). 

Графика: Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 

Живопись: Проявление интереса к жанрам живописи. 

Скульптура: Проявление интереса к скульптуре малых форм. 

Архитектура Проявление интереса к архитектуре. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 

предметы в группе. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 
правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи воспитания 



1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
Содержание воспитания 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Задачи воспитания 

1. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

2. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать 

им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать 

общее настроение произведения. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 

наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Музыка 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретироватьвыразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание воспитания 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. 
 

5– 6 лет 

Изобразительное искусство 

Задачи воспитания 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. 



Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Специфика 

труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты 

— прочности). Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи воспитания 

1. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства 

и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

2. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 
Содержание воспитания 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

В конструировании: 

Сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ 

индивидуально. 

Составление и выполнение алгоритма действий. Планирование этапов своей деятельности. 

Анализ постройки, выделение крупных и мелких частей, их пропорциональные соотношения. 

Создание собственных проектов. Привлечение внимания детей к участию в экспериментальной 

деятельности с оборудованием. Проявление самостоятельности, творчества, инициативы в разных 

видах деятельности. Обыгрывание созданных технических объектов и макетов, стремление 

создать модель для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Задачи воспитания 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

Содержание воспитания 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Музыка 

Задачи воспитания 



1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание воспитания 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. 

И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
 

4 – 5 лет 

Изобразительное искусство 

Задачи воспитания 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 
Содержание воспитания 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России 

и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 

Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

звестные архитектурные сооружения России и мира. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. 

Воспитание начальных   ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 
промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Понимание ценности музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи воспитания 



1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание воспитания 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и проявление 

бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Воспитание стремления создавать аккуратные и качественные работы. 
В конструировании: 

Проявление инициативы в конструктивно-модельной деятельности, высказывание 

собственных суждений и оценки, передача своего отношения. Самостоятельное определение 

воспитанником замысла будущей работы. Составление им инженерной книги. Участие в 

совместном со взрослыми и детьми коллективном техническом творчестве, наряду с собственной 

индивидуальной деятельностью. Стремление найди и обсудить общий замысел, планирование 

последовательности действий, распределение объема работы на всех участников, учитывая 

интересы и способности других и свои, выбор материала, готовность поделиться им, замена 

деталей, согласование планов и усилий. Положительное отношение к общему результату и 

успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, организаторские 

способности. Соблюдение правил техники безопасности. Дошкольник контролирует свои 

действия в процессе выполнения работы и после её завершения. Поддержка детской 

самостоятельности, инициативы, индивидуальности в процессе деятельности, детских творческих 

увлечений конструктивной направленности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

Содержание воспитания 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Музыка 

Задачи воспитания 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

инаправлениями в музыке. 

2. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание воспитания 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы 

воспитанияс учетом возрастных особенностей воспитанников. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. К ним можно отнести: 

Метод приучения – это метод воспитания, предусматривающий организацию планомерного и 

регулярного выполнения воспитанниками определенных действий с элементами обязательности, 

принуждения с целью формирования конкретных привычек в поведении. 

Метод упражнения обеспечивает выработку и закрепление необходимых навыков и привычек, 

использование навыков и привычек на практике. 

Метод стимулирования – это поощрение деятельности воспитанников с помощью 

положительной оценки их поведения. 

Приемы метода торможения выражаются в виде порицания, предупреждения, предъявления 

повышенных требований к личности воспитанника. 

Метод самовоспитания – способ деятельности и установки на данную деятельность с целью 

совершенствования образа «Я – реальный» и создания образа «Я – идеальный». 

Руководство. Любой вид деятельности — общение, игра, труд, учение — важен в освоении 

знаний о нормах и правилах поведения и упражнениях в поступках и действиях. Но формирование 

личности в процессе деятельности обеспечивается лишь целенаправленным руководством ею со 

стороны педагога. При этом условии руководство деятельностью становится методом 

нравственного воспитания. 

Объяснительно-репродуктивный метод – метод, при котором применение изученного 

осуществляется на основе образца или правила. Деятельность воспитанников носит 

алгоритмический характер, т. е. выполняется по инструкции, предписанию, правилам в 

аналогичных, сходных с показанным образцом, ситуациях. 

С целью нравственного воспитания личности и установления единства убеждений и поведения 

используется проблемно-ситуационный метод. Этот метод побуждает 

личность систематизировать усвоенные нравственные знания и соотносить их с избранными 

формами поведения. 

В своих исследованиях Г. И. Щукина, в контексте нравственного воспитания, выделяет три 

группы методов: 

• методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, этическая 

беседа,увещевание, внушение, диспут, доклад, пример); 

• методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение, 

поручение, воспитывающие ситуации); 

• методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание) . 

В процессе нравственного воспитания применяются и такие вспомогательные методы, как 

поощрение и наказание. Они служат для одобрения положительных и осуждения отрицательных 

поступков и действий. 

К методам нравственного воспитания детей относится также личный пример, который 

оказывает огромное влияние на сознание и поведение, на формирование морального облика 

личности. В системе основных методов воспитательного воздействия как составная часть, 

средство и прием используется положительный приме. 

Создание у детей практического опыта общественного поведения 

1. Метод приучения: 

- к положительным формам общественного поведения: здороваться-прощаться, 

благодарить, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам; 

- воспитание нравственных привычек: взаимопомощи, забота о младших и старших, 

проявление правдивости и скромности. 

Метод приучения осуществляется через включение детей в практическую 

деятельность 

2. Метод примера взрослого или других детей: 



- организация наблюдения за другими людьми, анализа действия других. 

Данныйметод реализуется через подражание 

3. Метод наблюдения 

4. Метод показа действий 

5. Метод организации деятельности носит общественно-полезный характер (кормление 

птиц,изготовление подарков, поздравления, уборка групповой комнаты) 

6. Труд (самообслуживание, элементарный бытовой труд) 

7. Ролевая игра в основе лежит сюжет: 

- формируются отношения товарищей по игре; 

-формируются взаимоотношения регулируемые сюжетом. 

 

Создание у детей теоретического опыта общественного поведения 

1. Беседы воспитания на этические темы 

2. Чтение художественной литературы и рассказывание 

3. Рассматривание иллюстраций, картин, фильмов и их обсуждение 

Общие методы 

1. Вопросы 

2. Настольные игры 

3. Метод убеждения 

4. Положительный пример 

5. Поощрения 

Формированию нравственного здоровья дошкольников помогают определенные ритуалы, которые 

педагоги проводят систематически. 

 
Ритуалы в жизни ребенка 

 

1. Минутки вхождения в день (c.7 Формирование нравственного здоровья 

дошкольников: Занятия, игры, упражнения/ Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. 

Панфиловой. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 с. ISBN 5 – 89144 – 284 – 1) 

2. Утреннее приветствие (c.8 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, 

игры, упражнения/ Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦСфера, 2003. – 64 с. 

ISBN 5 – 89144 – 284 – 1) 

3. Сонные игрушки (c.17 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, 
упражнения/ Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦСфера, 2003. – 64 с. ISBN 

5 – 89144 – 284 – 1) 

4. Доска настроения (c.23 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, 
упражнения/ Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦСфера, 2003. – 64 с. ISBN 

5 – 89144 – 284 – 1) 

5. Доска выбора 

6. Доска желаний (c.24 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, 

упражнения/ Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦСфера, 2003. – 64 с. ISBN 

5 – 89144 – 284 – 1) 

7. Коробочка добрых дел (c.7 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, 

игры, упражнения/ Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦСфера, 2003. – 64 с. 

ISBN 5 – 89144 – 284 – 1) 

8.  Правила группы: культурно-гигиенические правила; правила культуры поведения; правила 

культуры деятельности; общие правила нравственности. (с.82 Петерина С.В. Воспитание 

культуры поведения у детей дошкольного возраста: КН. Для воспитателей дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1986. = 96с. 



2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектовсоциокультурного окружения ОО. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству 

всех участников образовательных отношений составляют основу уклада СПДС, в котором 

строится воспитательная работа. 

Направления работы с семьёй в рамках реализации Программы воспитания: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития, воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в воспитаельно-образовательной деятельности, 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в воспитательно- образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы воспитания. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- дошкольника в 

рамках его воспитания являются: 

- наличие у родителей программы воспитания; 

- информирование родителей об основных направлениях воспитательной работы ДОО: 

• ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

• ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социальногонаправления воспитания; 

• ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

• ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направлениявоспитания; 

• ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

• ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направлениявоспитания. 

- информирование родителей о динамики изменений, которые происходят в ходе 

воспитательных воздействий. Изменения сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем 

или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей по телефону или электронной 

почте. 

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный 

доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем ребенке. По желанию и 

личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение в электронном виде 

предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка 

и др., 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным 

направления воспитательной работы СП. 



Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Основные направления 

воспитательнойработы с 

детьми в семье 

Формы совместного взаимодействия педагога с 

родителями 

Патриотическое - формирование любви к родному краю, 
родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим 
национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как 
представителя своего народа; 

- воспитание  уважительного 

отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и  согражданам, 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, 
природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного 
ответственного отношения к природе. 

– ознакомление детей с историей, 
героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

– организация   коллективных 
творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к  российским 
общенациональным традициям; 

– формирование  правильного и 

безопасного  поведения   в  природе, 

осознанного отношения  к  растениям, 

животным,   к  последствиям 

хозяйственной      деятельности 

человека. 

Ознакомление родителей с основными 

показателями патриотического воспитания детей(сайт, 

буклеты, информационные стенды, 

родительские собрания, консультации) Индивидуальное 

обсуждение с родителями 

результатов обследования   патриотического 

воспитания детей при их личной встрече с 

педагогом. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством экскурсий, 

походов, чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной 

литературы и  участия  родителей в проектной 

деятельности,  акциях, экскурсиях,  тематических 

утренниках, 

в выставках совместного творчества родителей и детей, 

итоговых мероприятиях тематических недель. 

Просмотр видео- и  прослушивание 

аудиоматериалов  связанных  с  патриотическим 

воспитанием детей. 

Социальное Формирование  у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества  и 

взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале 

– организация сюжетно-ролевых игр (в 
семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры 
и пр.; 

– воспитание у детей навыков поведения 
в обществе; 

– обучение  детей  навыкам 
сотрудничества, организуя групповые 
формы в продуктивных видах 

Ознакомление родителей с основными показателями 

социального воспитания детей (сайт, буклеты, 

информационные стенды, родительские собрания, 

консультации) 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социального воспитания детей при их 

личной встрече с педагогом. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

закреплению за каждым членом семьи 



 истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Формирование  навыков, 

необходимых  для полноценного 

существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

-Развитие способности поставить себя на 

место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

деятельности; 

– обучение детей навыкам анализа 
поступков и чувств – своих и других 
людей; 

– организация коллективных 
проектов заботы и помощи; 

– создание доброжелательного 
психологического климата в семье. 

посильных обязанностей, расширению навыков, 

необходимых для полноценного существования ребенка в 

обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила 

посредством помощи окружающим людям, участия в 

совместных делах, чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия 

родителей в игротеках, акциях. 

Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с социальным воспитанием 

детей. 

Познавательное -развитие  любознательности, 

формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного 

отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

-приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

– совместная деятельность взрослого с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов 

(экспериментирования), организация 

походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

– организация конструкторской и 
продуктивной творческой 
деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности 
детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Ознакомление родителей с основными показателями 

познавательного воспитания детей (сайт, буклеты, 

информационные стенды, родительские собрания, 

консультации). 

Знакомство родителей  с критериями организации 

насыщенной  и   структурированной 

образовательной среды в соответствии с возрастом 

ребенка. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательного воспитания детей при их 

личной встрече с педагогом. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством экскурсий, 

походов, творческих дел, экспериментирования, 

просмотра познавательных фильмов, чтения по 

рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия родителей в 

проектной деятельности. 

Просмотр видео- и  прослушивание 

аудиоматериалов  связанных  с  познавательным 

воспитанием детей. 



Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Физическое и оздоровительное 

направления воспитания -укрепление: 

закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно- 

двигательного аппарата; 

- развитие:  развитие двигательных 

способностей,    обучение 

двигательным навыкам и  умениям, 

формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- сохранение:   организация сна, 

здорового питания,  воспитание 

экологической   культуры,   обучение 

безопасности  жизнедеятельности  и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Формирование     культурно- 

гигиенических навыков 

-организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционныхнародных игр, дворовых 

игр; 

– создание детско-взрослых проектов по 
здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных 
традиций в семье; 

– формировать у ребенка навыки 
поведения во время приема пищи; 

– формировать   у  ребенка 
представления о ценности здоровья, 
красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку 
следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в 
повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Ознакомление родителей с основными показателями 

физического и оздоровительного направления воспитания 

детей (сайт, буклеты, информационные стенды, 

родительские собрания, консультации) 

Знакомство родителей  с критериями организации 

насыщенной  и   структурированной 

образовательной среды в соответствии с возрастом 

ребенка. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования физического и оздоровительного 

направления воспитания детей при их личной встрече с 

педагогом. 

Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой разнообразными 

средствами («Лист здоровья ребенка», 
«Портфолио» и др.) 

Проведение «Дня здоровья», спортивных соревнований, 

акций, флешмобов и физкультурных праздников с 

родителями. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

средством тематических консультаций, открытых показов 

по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков, навыков поведения во время приёма пищи, 

ценности здоровья, красоте и чистоте тела, организацию 

подвижных и спортивных игр, введения оздоровительных 

традиций в семье. 
Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с физическим и 
оздоровительным направлением воспитания детей. 

Трудовое Ознакомление с доступными детям видами 
труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к их труду, а также 

– показать детям необходимость 

постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности 

для 
нравственного воспитания 

Ознакомление родителей с основными 

показателями трудового воспитания детей (сайт, 

буклеты, информационные стенды, родительские 

собрания, консультации) 



 познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

Формирование навыков, 

необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации 

своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

Формирование трудового усилия 

(привычки  к  доступному 

дошкольнику   напряжению 

физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

дошкольников; 

– воспитывать   у ребенка 
бережливость (беречь игрушки, одежду, 
труд и старания родителей, воспитателя, 
сверстников), так как   данная черта 
непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям 
самостоятельность в выполнении работы, 
чтобы они почувствовали ответственность 
за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и 

занятости создавать  у  детей 

соответствующее настроение, 

формировать  стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с 
формированием общественных 
мотивов труда, желанием приносить 
пользулюдям. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования трудового воспитания детей при их личной 

встрече с педагогом. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

средством тематических консультаций, по закреплению 

закаждым членом семьи посильных обязанностей, 

расширения навыков, необходимых для полноценного 

существования ребенка в обществе посредством личного 

примера, посильного поручения, задания, дежурства, 

совместной деятельности 
взрослого и детей тематического характера. Просмотр 

видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных  с трудовым 

воспитанием детей. 

Этико- 

эстетическое 
формирование культуры  общения, 

поведения,  этических 

представлений; 

воспитание представлений о значении 

опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной 

страны идругих народов; 

-учить детей уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, 

выражающуюся в 

общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

-воспитывать культуру речи (называть 

взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом); 

Ознакомление  родителей  с  основными 

показателями этико-эстетического направления 

воспитания детей (сайт, буклеты, информационные 

стенды, родительские собрания, консультации) 

Знакомство родителей с критериями организации 

насыщенной   и структурированной 

образовательной среды в соответствии с возрастом 

ребенка. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования этико-эстетического направления 

воспитания детей. 

Проведение тематических консультаций для родителей по 

расширению кругозора детей посредствами экскурсий, 

походов, творческих дел, просмотра познавательных 

фильмов, чтения по 



 развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

формирование у детей 

эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

-воспитывать культуру деятельности, что 

подразумевает умение 
обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами; 

умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

– уважительное отношение к результатам 
творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь семьи; 

– создание эстетической развивающей 
среды в домашних условиях; 

– формирование чувства прекрасного на 
основе восприятия художественного 

слова на русском и 

родном языке. 

рекомендованным  спискам  произведений 

художественной литературы и участия родителей в 

продуктивной  деятельности, формированию 

культуры общения, речи, уважительного 

отношения к людям и продуктам их деятельности. 

Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с этико-эстетическим 

направлением воспитания детей. Использование 

стендов, стеллажей для демонстрации детских работ 

с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 

Организация Интернет - выставок с детскими работами. 



Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей 

каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является 

конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи 

информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто 

вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки 

гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи         для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• лист здоровья; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно 

-образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

 
Раздел III Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 



4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную  работу, он 

должен быть направлен взрослым. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные  события   проектируются в соответствии   с   календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование 

событий в ДОО возможно в следующих формах:  разработка  и  реализация  значимых 

событий в ведущих видах  деятельности (детско-взрослый   спектакль, построение 

эксперимента,  совместное конструирование,  спортивные игры  и    др.): 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; создание творческих 

детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей 1-2 классов и т. д.). Проектирование событий 

позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 

существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников и их 
родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива. 

Для детей проводятся праздники (личные, групповые, общесадовские), спектакли с участием 

родителей; дети принимают участие в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

театральной неделе. В детском саду проводятся досуги (музыкальные праздники и развлечения): 

осенние развлечения; новогодние праздники; праздники, посвященные 8 марта; развлечения, 

посвященные Дню защитника Отечества; праздники, посвященные выпуску детей в школу; 

летние развлечения («День Нептуна», День защиты детей) и др. 

Одним из традиционных мероприятий является ежегодные Конкурсы чтецов. 

Особое внимание в детском саду уделяется развитию познавательных способностей детей, 

поэтому доброй традицией стало проведение викторин, конкурсов и др. 

Для педагогов проводятся мероприятия по повышению профессионального мастерства: 

семинары, мастер- классы, тренинги и др. Педагоги – активные участники научных конференция 

и профессиональных конкурсов. 

Для родителей проводятся родительские собрания, праздники (родитель не как зритель, а как 

участник в подготовке и проведении праздника), консультации специалистов детского сада, 

организуются выставки совместного творчества. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду. 

− «День знаний» (1 сентября) 

− «Осенний праздник» 

− «День воспитателя» (27 сентября) 

− «День народного единства» (4 октября) 

− «День матери» (27 ноября) 

− «Новый год» 



− «День защитника Отечества» (23 февраля) 

− «Масленица» 

− «Международный женский день 8 Марта» 

− «Международный день птиц» (1 апреля) 

− «День смеха» (1 апреля) 

− «День космонавтики» (12 апреля) 

− « День земли» (22 апреля) 

− «День Победы» (9 мая) 

− «Международный день защиты детей» 

− «День России» (12 июня) 

− «День российского флага» (22 августа) 

 
3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в СПДС «Радуга» отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда 

включает знаки и символы государства. .Среда отражает этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которой находится детский сад. Среда является 

экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность 

общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку возможность 

посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности 

для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагогический коллектив 
детского сада придерживается следующих принципов: 

- Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 

календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей 

(учитывая ведущий вид деятельности в разновозрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности 

самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов 

и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, 

конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших 

группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет 

игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание 

ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов 

детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его 



отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная 

деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных 

видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и 

т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных 

видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок 

мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию самостоятельности). В 

том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, 

тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 

оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют 

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так 

и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению 

конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к 

миру искусства. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

Наполняемость  развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое  развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого- педагогическим особенностям 

возраста воспитанников; предусматривают реализацию принципа интеграции образовательных 

областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной, двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: 

спортплощадка с современным спортинвентарем, групповые участки с физкультурным 

инвентарём, в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для 

медицинского осмотра, физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для исследования в 

реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал 

(например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки- 

конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации 

и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 

которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам 

упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно- 

символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, 

магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для познавательного развития в детском саду оборудованы помещения, оснащенные 

современными средствами: развивающий кабинет с разными видами конструкторов. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, 

включающее предметы оперирования (для сюжетной игры),  игрушки (персонажи и маркеры 



(знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий материал для игр 

на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры 

уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных 

игр. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, 

специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, магнитные планшеты, место 

для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; строительный материал, 

детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; 

репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями 

произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом. 

Методическая обеспеченность материалами   и   средствами   воспитания   Методическая 

обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям современного 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС. Обеспечение Рабочей программы воспитания 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, и оснащение к ООП. Имеется 

всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, игровой 

деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности. Состояние 

помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Учитывая направленность работы СПДС «Радуга» и предоставления качественных 

образовательных услуг, дошкольное учреждение укомплектовано кадрами согласно 

утвержденному штатному расписанию 

Кадровое обеспечение. 

 

Наименование 

должности 

По уровню образования По стажу работы 

Высшее Ср-спец. 

педагог. 

до 5 до 10 до 20 выше 20 

Старший воспитатель 1    1  

Музыкальный 
руководитель 

1 1   1 1 

Инструктор по 
физической культуре 

 1  1   

Логопеды 1    1  

Психолог 1    1  

Воспитатели 5 5  1 7 2 

Итого 9 7  2 11 3 

 

Квалификационные характеристики педагогов 

 

Наименование 

должности 

Высшая Первая Соответствие 
занимаемой 
должности 

Старший воспитатель 1   

Музыкальный руководитель  1 1 

Инструктор по физической культуре   1 

Логопеды   1 

Психолог 1   

Воспитатели 2 3 5 

Общее количество 4 4 8 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

− профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 



дополнительного профессионального образования (методические объединения, семинары, научно- 
практическая конференция, курсы повышения квалификации) 

− консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 

− организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы (педагогический 

совет, семинар, семинар- практикум, неделя педагогического мастерства «Творческая группа» в 

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

(наставничество). 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов СПДС «Радуга», в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития 2022-2025 гг. 

- Годовой план работы на учебный год 

- Календарный план; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОО; 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СПДС «Радуга» 

- Рабочие программы педагогов 

 
3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Условия обеспечения психолого-педагогического сопровождения включают: 

− дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

− психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность воспитательно– 
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима); 

− специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятиях); 

− здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. Инклюзия 

(дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная среда СПДС обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 



учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное 

образование, являются: принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

− принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

− принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

− принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; налаживание 

эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной 

адаптации и интеграции в общество; 

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и 
пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; организация 

события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости   может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель 

осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 



3.7 Календарный план воспитательной работы, 

составленный в учетом календаря образовательных событий приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 2023-2024 учебный год 

 
 

Название 

праздника 

(события) 

 
Краткое содержание 

Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) 

 

Форма 

проведения 

праздника 

 
 

Подготовка к празднику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

День знаний 

День знаний 

1 сентября – праздник начала нового 

учебного года. Официально был 

учрежден 1 сентября 1984 года. 

Традиционно в этот день в школах 

проходят торжественные линейки. День 

знаний – самый долгожданный праздник 

для тех, кто впервые переступит 

школьный порог. С особой 

торжественностью встречают в школах 

первоклассников 

 

 

Всероссийский  день основ 

безопасности жизнедеятельности 

(борьба с терроризмом) 

 

 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя сентября 

 

 

 

 

2 неделя сентября 

Экскурсия в школу; 
Квест в страну Знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Викторина «Знатоки 

основ безопасности» 

 

 

 

Праздник «Азбука 

безопасности» 

Формирование первичных представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика и др.), труду учителя: 
5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка 
школьных принадлежностей), «1 сентября»); 

- беседы по теме праздника; 

- экскурсия в школу «Как школа готовится к приему 
первоклассников»; 

- придумывание для первоклассников физкультминуток, 
мини-гимнастики для глаз, подвижных игр на перемене; 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- знакомство со школьными принадлежностями и способами 
их использования; 

- отгадывание и составление загадок о школьных 
принадлежностях; 

- разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, 
друг) собирался идти в школу»; 

- слушание и исполнение песен, разучивание танцев 
(«Школьная полька») школьной тематики; 

- мастерская (изготовление подарков первоклассникам с 
содержанием, привлекательным для девочек и мальчиков; 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); 

- создание коллекций (школьных принадлежностей); 

- проектная деятельность (создание и презентация плакатов, 

основы для расписания уроков класса, памятки по 

организации здорового образа жизни; выкладывание из 
мелких предметов праздничного букета, здания школы). 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - общенациональный 

праздник «День воспитателя и всех 

дошкольных работников». 

Идея этого праздника - помочь обществу 
обратить больше внимания на детский 

4-я неделя 
сентября 

- день открытых 
дверей; 

- выставка рисунков 

(«Моя любимая 
воспитательница». 

Формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как ближайшему 

социуму: 
3-5 лет 



 сад и на дошкольное детство в целом. 

Дошкольный возраст - особенно важный 

и ответственный период в жизни ребенка, 

в этом возрасте формируется личность, и 

закладываются основы здоровья. 

Благополучное детство и дальнейшая 

судьба каждого ребенка зависит от 

мудрости воспитателя, его терпения, 

внимания к внутреннему миру ребенка. С 

помощью своих воспитателей 

дошкольники          познают  секреты 

окружающего мира, учатся любить и 

беречь свою Родину. 

 «Мой любимый 

детский сад», и др.); 
- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- рассматривание помещений групповой комнаты (какие 
есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал и 
т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 

- наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает 
на стол, моет посуду и др.), отдельными сторонами труда 
воспитателя (например, подготовка к прогулке); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме; 

- слушание и исполнение песен «про детский сад»; 

- мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с 

родителями детей «подарков» для сотрудников детского 
сада - поздравительных открыток, закладок, лепка бус с 
последующей росписью; создание коллективных работ - 
панно «Ладошки нашей группы»); 

- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и 
др.; 

- организация посильной помощи воспитателю и младшему 
воспитателю; 

5-7 лет 

- педагогические ситуации, решение ситуаций морального 
выбора; 

- музыкальные импровизации на темы детского сада; 

- наблюдения за трудом работников детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в 
медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и др.); 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность 

на тему «Мой любимый детский сад»; создание 

коллективных работ «Букет красивых цветов для наших 

педагогов» – рисование или аппликация цветка с 

последующим объединением в общий букет, «Наша 

группа» - «портреты» детей и педагогов объединяются в 

групповой портрет; изготовление атрибутов для сюжетно- 

ролевой игры «Детский сад»); 

- игры-имитации на определение профессии «Где мы были - 
мы не скажем, а что делали – покажем», разыгрывание 
этюдов на передачу эмоционального состояния людей 
разных профессий посредством позы, действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 



    работающих в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День 

народного 

единства 

4 ноября – день Казанской иконы Божией 

Матери – с 2005 года отмечается как 

«День народного единства». 4 ноября 

1612 года воины народного ополчения 

под предводительством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и 

сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в 

обществе. Кроме того, еще в 1649 году 

указом царя Алексея Михайловича день 

Казанской иконы Божией Матери (22 

октября по старому стилю) был объявлен 

государственным праздником. Таким 

образом, можно сказать, что «День 

народного единства» совсем не новый 

праздник, а возвращение к старой 

традиции. 

1-я неделя ноября - фольклорный 

праздник; 

- спортивное 

развлечение 

(подвижныеигры 

народов России); 

- выставка рисунков, 

поделок 

(национальный 

костюм, природа 

России и др.). 

Формирование первичных ценностных представлений о 

России как о многонациональной, но единой стране. 
Воспитание уважения к людям разных национальностей: 

5-7 

- цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; 

- чтение художественной, научно-художественной и научно- 
познавательной литературы по теме, сказок народов 
России; 

- игры-драматизации (по сказкам народов России), 
подвижные игры народов России; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

- рассматривание фотографии с изображением памятника К. 
Минину и Д. Пожарскому, других фотоматериалов, 
иллюстраций по теме праздника; 

- ситуации морального выбора, педагогические ситуации; 

- проектная деятельность («Путешествие по карте России»); 

- создание коллекций (животных, растений, видов местности 
России и др.) «Природа России»; 

- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов 
(рисование, аппликация); 

- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев 
народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День матери 

Праздник «День Матери» основан 

Президентом Российской Федерации 30 

января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, 

«День Матери» занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. 

4-я неделя ноября - конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 
это поздравленье…»; 

- выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

- спортивный конкурс 

(с участием мам). 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания 
помогать ей, заботиться о ней: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные 
разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок 
для мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для мам; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация выставки портретов- 
рисунков «Моя мама», презентация, узнавание мамами 
себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов 
для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с 

участием мам; 



    - разучивание музыкально-танцевальной композиции для 
мам; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – 
подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если 
заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; 
помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.); 

- ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо 
поиграть одному, когда мама устала, и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новый год 

Традиция празднования Нового года 

была связана с началом в конце марта 

земледельческих работ. В течение 12 

дней шествиями, карнавалами, 

маскарадами ознаменовывалось это 

событие. Когда Юлий Цезарь ввел новый 

календарь (сейчас его называют 

юлианским), первым днем Нового Года 

стали считать первый день января. В 

России, со времени введения 

христианства, начинали летоисчисление 

или с марта или со дня святой Пасхи. В 

1492 году великий князь Иоанн III 

утвердил постановление Московского 

собора считать за начало года 1 сентября. 

Кроме того, важно сказать, что вплоть до 

1700 года Россия вела счет годам «От 

сотворения мира». Но так продолжалось 

относительно недолго. Россия начинала 

устанавливать связи с Европой и такая 

«разница во времени» очень мешала. В 

7207 году (от сотворения мира) Петр I 

издал указ отмечать Новый год со дня 
Рождества Богочеловека и 1 января 

вместо 1 сентября. 

3-4-я неделя 
декабря 

- новогодний утренник; 
- карнавал; 

- костюмированный 

бал. 

Формирование представлений о Новом годе как веселом и 

добром празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; 

каникулы; совместные с семьей новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;   поздравления 

и подарки; Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как 

начале календарного года (времена года; цикличность, 

периодичность и необратимость времени; причинно- 

следственные связи; зимние месяцы; особенности Нового 

года в теплых странах и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 
 

Новый год – традиционный и самый любимый праздник 

детей. В российском дошкольном образовании накоплен 

достаточный опыт по подготовке и проведению новогодних 

утренников (других форм проведения праздника). 

В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое 

внимание необходимо обратить на решение психолого- 

педагогических задач образовательной области 

«Безопасность». 

 

 

 

 
Международный 

день родного 

языка 

Международный день родного языка! Он 

был учреждён в 1999 году. Обычно 

первый язык, на котором учится говорить 

человек - родной язык. В мире много 

языков у каждого народа – свой. На нем 

говорят, пишут письма, стихи, поют 

песни. Это – родной язык. Нас учили 

говорить на нём родные люди, на нём мы 

думаем. Правильно говорить и писать на 

родном языке значит уметь размышлять и 

выражать свои мысли. 

3-я неделя 

февраля 

- речевой праздник 

родного языка для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитать уважение и любовь к родному языку, а также к 

другим языкам; познакомить детей с «Международным днем 

родного языка»; дать понятие, что такое родной язык и 

почему его называют родным; формировать у детей навыки 

слушательской культуры. развивать у детей 

любознательность и интерес к языкам. 

- Рассказ воспитателя о Кирилле и Мифодии. 

- Разучивание стихотворения «Буква к букве будет слово». 

- Загадки славянских народов. 

- Д/и «Моя первая азбука», «Скажи правильно», «Подбери 
рифму» 

- Конкурс рисунков по русским народным сказкам. 



    - Оформление буклетов, стенгазет «Родной язык – наше 
богатство!» подг. к школе 

- Беседа: «Чем богат родной язык». 

- Чтение стихотворения «Родина моя – бескрайняя Россия». 

- Выставка книг русских писателей. 

- Беседа на тему: Знакомим дошкольников с российской 
символикой. 

- Комплексное занятие «Путешествие по России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

Сегодня большинство граждан России 

склонны рассматривать День защитника 

Отечества не столько, как День Рождения 

Красной Армии, сколько, как день 

настоящих мужчин - защитников в 

широком смысле этого слова. 

3-я неделя 

февраля 

- спортивный праздник 

(с участием пап); 

- музыкально- 

театрализованный 

досуг; 

Формирование первичных представлений о Российской 

армии, о мужчинах как защитниках «малой» и «большой» 

Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме 
праздника; 

- рассматривание военных игрушек, изображений военной 
формы, сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к 
книгам по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 

- слушание и исполнение «военных» песен; 

5-7 лет 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, 
соревнования; 

- сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам 
кинофильмов); 

- создание коллекции военной техники; 

- слушание и исполнение «военных» и патриотических 
песен, танцев; 

- викторина по теме праздника; 

- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) 
военный» и др.); 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 

- мастерская (оформление сцены,   изготовление   плаката 

«Солдаты России», атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

по теме праздника и др.). 

Международный 

женский день 

Уже в древнем  Риме существовал 
женский  день, который  отмечали 

1-я неделя марта - утренник, 
посвященный 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания 
помогать им, заботиться о них: 



 матроны - женщины, состоящие в браке. 

Они получали от своих мужей подарки, 

были окружены любовью и вниманием. 

Облаченные в лучшие одежды, с 

благоухающими венками на головах, 

римлянки приходили в храм богини 

Весты - хранительницы домашнего очага. 

Впервые «международным» женский 

день стал в 1911 году: тогда его отмечали 

в четырех странах - Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии (по инициативе 

К.Цеткин). В Россию Женский день 

пришел в 1913 году. С 1975 года 8 Марта 

получило официальный статус 
«Международного женского дня». 

 Международному 

женскому дню; 

- выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестренка»); 

- проведение вечера в 

группе (чаепитие с 

мамами). 

В российском дошкольном образовании накоплен 

достаточный опыт по подготовке и проведению праздника, 

посвященного Международному женскому дню. 

Мероприятия подготовки к Дню матери могут быть 

использованы педагогами также при подготовке к 

Международному женскому дню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

космонавтики 

12 апреля 1961 года гражданин России 

майор Ю.А. Гагарин на космическом 

корабле «Восток» впервые в   мире 

совершил   орбитальный   облет  Земли, 

открыв   эпоху  пилотируемых 

космических      полетов. 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал 

мощным прорывом в освоении космоса. 

С 1968  года отечественный   День 

космонавтики получил и официальное 

общемировое   признание   после 

учреждения Всемирного дня авиации и 

космонавтики. 

12 апреля - Праздник 
«Покорители космоса» 

Формирование первичных представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных людей: 
5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 

- проектная деятельность (конструирование или создание 
макета ракеты, космодрома; выкладывание ракеты, 
космического корабля из мелких предметов); 

- слушание песен о космосе   и   космонавтах,   слушание 

«космической» музыки; 

- музыкально-ритмические импровизации по теме 
праздника; 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность 
по теме праздника); 

- конструирование ракеты и космодрома 

-  создание коллекции космонавтов (первый космонавт, 
первый космонавт, вышедший в открытый космос, первая 
женщина-космонавт и др.); 

- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом 

космонавте планеты; о создателях космических кораблей 

К.Д.Циолковском, С.П.Королеве; о гордости россиян за 

достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и 

площадей в каждом российском городе – Гагарина, 

Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей (например, «Полет на 
Луну»); 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

Всемирный день 

здоровья 

Ежегодное проведение дня здоровья 
стало традицией с 1950 года. Он 
проводится для того, чтобы люди могли 

3-я неделя апреля - спортивный праздник 
«будем здоровы» 
- Акция «Быть 

Формирование первичных ценностных представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни: 

3-5 лет 



 понять, как много значит здоровье в их 

жизни и решить, что им нужно сделать, 

чтобы здоровье людей во всем мире стало 

лучше. 

Каждый год Всемирный день здоровья 

посвящается глобальным проблемам, 

стоящим перед здравоохранением 

планеты и проходит под разными 

девизами: «В безопасности твоей крови – 

спасение жизни многих», «Активность – 

путь    к    долголетию», «Окажите 

помощь»… 

 здоровым – здорово!» 

(развлечение). 
- игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными 

щеткой и пастой, бумажными салфетками и др.); 

- чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на 
литературном и фольклорном материале); 

- подвижные игры; 

- игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме 

праздника (как чувствует себя человек, когда болеет; что 
лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не 
заболеть и когда человек болеет; признаки больного и 
здорового человека и т.п.); 

- слушание и исполнение песен по теме праздника; 

- развивающие игры «Пирамида Здоровья», «Аскорбинка и 
ее друзья» и др. 

5-7 лет 

- эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 

- экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, 
спортивный комплекс и др.); 

- проектная деятельность (создание и презентация плаката, 
памятки, настольно-печатной игры, иллюстрированной 
энциклопедии здоровья и др.); 

- беседы по теме праздника (о преимуществах здоровых 
людей; поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье 
человека; причинах снижения здоровья; значении 
физической культуры и закаливающих процедур в 
укреплении здоровья и т.п.); 

- организация конкурса рисунков («Мама, папа, я – здоровая 
семья!»); 

- решение проблемных ситуаций, беседы по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по теме праздника 
(«Мойдодыр», «Федорино горе» К.И.Чуковского и др.); 

- спортивные и физкультурные досуги; 

- викторины познавательного характера по теме праздника; 

- создание коллекций (полезных для здоровья трав, 
продуктов, напитков и т.п.). 

 

 

 

 
День Победы 

День Победы – самый любимый, самый 

главный, самый святой праздник для 

нашей страны, имеющий огромное 

значение для её истории. 

2 неделя мая - праздник «День 

Победы», 

межгрупповой 

- тематические 

интерактивные 

мероприятия по 

группам 

С детьми можно провести сюжетно-ролевые игры 

«Танкисты», «Моряки», «Лётчики», «Пограничники»; игры с 

солдатиками «Наша армия сильна, охраняет мир она». 

подготовка подарков-сувениров для ветеранов войны и 

труда, детей войны; 

Подготовка поздравления с праздником 9 мая, которое затем 

дети с родителями вывешивают на дверях своего подъезда, 

на лестничных площадках. 

Тематические экскурсии: 

- «Их именами названы» — об истории улиц, которые 



    названы в честь героев Великой Отечественной войны; 

- «Бессмертный подвиг» — о памятниках, посвящённых 
Великой Отечественной войне в вашем городе или селе, 
посёлке; 

- экскурсия к монументу «Вечный Огонь»; 

- «Место подвига» — о знаменательных местах города; 
Чтение рассказов о войне следующих произведений: 

З. Александрова «Дозор», 

Я. Аким «Земля», 
А. Неход «Летчики», 
Е. Карасев «Город-герой», 

С. Баруздин «Слава», «Точно в цель», «За Родину», 

А. Агебаев «День Победы», 

А. Митяев «Мешок овсянки», 

О. Высоцкая «Салют», 

Ю. Коваль «Алый», 

Стихи С. Михалкова. 

Изготовление праздничной открытки известными детям 

способами: аппликация, скрапбукинг, квиллинг, рисование 

крупой и т. д. 

Изготовление коллективных работ по тематике праздника 9 
мая «Салют, Победа!», «Вечный огонь», «Парад Победы», 

составление коллажа «Военная техника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Международный 

день семьи 

Международный день семьи учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году. Установление этого дня призвано 

обратить внимание общественности 

разных стран на многочисленные 

проблемы семьи. 

Семья как основной элемент общества 

была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры и 

исторической преемственности 

поколений, фактором стабильности и 

развития. Благодаря семье крепнет и 

развивается государство, растет 

благосостояние  народа. 

Во все времена по отношению 

государства к семье, а также по 

положению семьи в обществе судили о 

развитии  страны. 

С семьи начинается жизнь человека, 

здесь происходит формирование его как 
гражданина. Она - источник любви, 

уважения, солидарности и 

2-я неделя 

мая 
- спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»; 

- выставка семейных 

фотографий; 

фотоконкурс «Как мы 

играем дома»; 

- посадка цветов на 

участке детского сада, 

группы (совместно с 

родителями). 

Формирование первичных ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, обязанностях: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассказы из личного опыта по теме праздника; 

- организация совместных с членами семьи досугов 
(чаепития, развлечения); 

- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, 
маме, дедушке, бабушке, старших братьях и сестрах); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» 
(семьей); 

- проектная деятельность (создание генеалогических 
деревьев); 

- мастерская (изготовление предметов быта, личного 
пользования, подарков-сувениров для членов семьи, 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); 



 привязанности, то, на чем строится любое 

цивилизованное общество, без чего не 
может существовать человек. 

  - организация совместных с членами семьи (родителями, 
старшими братьями и сестрами, дедушками и бабушками) 
дел (уборка группы, создание рабатки или клумбы, грядки 
в огороде и др.), конкурсов и соревнований, выставок 
поделок; 

- решение проблемных ситуаций, ситуаций морального 
выбора; 

- организация и презентация фотовыставок (семейных 
поездок, путешествий, отдыха, работы в огороде, саду и 
др.); 

- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни 
семьи или ее членов; награды членов семьи и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Международный 

день защиты детей 

1 июня - один из самых старых 

международных праздников. 

Первый Международный день защиты 

детей был проведен в 1950 году. ООН 

поддержала эту инициативу и объявила 

защиту прав, жизни и здоровья детей 

одним из приоритетных направлений 

своей деятельности. 

1 июня - беседа о правах детей 

в нашей стране; 
- ярмарка; 

- развлечение, досуг. 

Формирование представлений о детях как особой категории 

членов общества, которых защищают взрослые люди: 
5-7 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юридическая 
консультация» (защита прав детей); 

- развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», 

«Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.; 

- беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других 
стран и народов, безопасности каждого ребенка, правах и 
обязанностях детей, детских учреждениях и др.); 

- рассматривание фотографий, глобуса, карты; 

- знакомство с предупреждающими и запрещающими 
знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Дети», «Движение на велосипеде запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», беседа о безопасности пешеходов 

и водителей; 

- проектная деятельность (изготовление бумажного 

журавлика как символа праздника, создание и презентация 

плакатов о безопасности, мирной жизни на земле; 

создание и презентация макета «Планета Земля», 

настольно-печатной игры «Правильно-неправильно», 

энциклопедии опасных для жизни и здоровья ситуаций); 

- создание коллекции (дети разных стран и народов); 

- чтение художественной, научно-познавательной и научно- 
художественной литературы по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, 
исполнение танцев, имеющих «детскую» тематику; 

- игры и викторины по правилам безопасного поведения (в 
быту, природе, общении с незнакомыми людьми, на 
дороге); 

-  игровые ситуации (применение правил безопасного 

поведения). 



Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; Образовательная ситуация – точка 

пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу 

образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. Общность – 

устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые 

основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст 
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