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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Дубровского детского сада №4 «Золотой ключик» 

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (далее ФОП ДО), 

особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей). 

Программа разработана в соответствии с: 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об 

образовании в Российской  Федерации»;  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 

14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных  организаций»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

• Постановление Главного государственногосанитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599); 

• Приказ Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 



работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2015 № 36204) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 

2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее – вариативная часть). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО.  

Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно. Вариативная часть Программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована 

на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Объем обязательной части Программы составляет не многим более 60% от общего 

объема программы, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не многим менее 40%, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Структура Программы соответствует ФОП ДО и состоит из трех основных 

разделов (целевой, содержательный, организационный). Все разделы составлены в 

соответствии с требованиями и рекомендациями ФГОС ДО и ФОП ДО. В каждом из 

разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения Федеральной программы и описание подходов к педагогической 

диагностике достижений результатов. 

Содержательный раздел  Программы  включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативное развитие,  познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  



Организационный раздел  Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы.  

Основная образовательная программа МБДОУ Дубровского детского сада №4 

«Золотой ключик» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с основными 

законодательными актами федерального, регионального и муниципального уровня, 

локальными актами учреждения: Уставом ДОУ, лицензией на образовательную 

деятельность, родительскими договорами, договором с учредителем. Нормативно-

правовая документация ведется в соответствии с номенклатурными требованиями.  

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель Программы — разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 



ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

 1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа построена на принципах и подходах   ДО, установленных ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые); 

 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 10) учёт этнокультурной 

ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

  В детский сад принимаются дети от 1,5 года до 7-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения.  



Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из их 

предельной наполняемости.   

Формирование контингента воспитанников  проводит заведующий детским 

садом  в пределах оговоренной  лицензионной квоты. 

  В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость в группах  определяется Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 

N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования", соответствуют требованиям СанПина 

(2.4.3648 – 20)   

Всего в ДОУ воспитывается 88 детей, функционирует  4 группы, которые 

однородны по возрастному составу детей:  на 01.09. 2023г. 

вторая группа раннего возраста – 1  (17 детей) 

2-ая младшая группа– 1 (17 детей) 

средняя группа– 1 (22 ребенка) 

подготовительная группа – 1  (32 ребенка) 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом ведущими видами деятельности является игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная. Конкретное  содержание  образовательных  

областей  зависит  от  возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников и 

реализуется в различных видах деятельности. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

 При разработке программы мы учитывали  культурно-образовательные 

особенности поселка. 

  Социально-экономический уклад поселка 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Программа учитывает достаточно высокую потребность в оказании 

воспитательно-образовательных и коррекционных услуг населению в работе с детьми, 

в том числе с детьми, имеющими нарушения речи.  

Национально-этнические особенности населения 

Программа, учитывая то, что преобладающее количество семей по 

национальному и языковому составу – русские и русскоязычные, реализует 

социокультурные ценности русского народа, в связи, с чем в нее включаются разделы 

по ознакомлению дошкольников с культурными традициями: с произведениями 



устного народного творчества,   образцами декоративно-прикладного искусства, 

национальных костюмов, особенностями организации жилища и быта. 

1.1.4. Характеристики возрастных особенностей развития детей. 

Ранний возраст от 1,5 до 3 лет 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех, четырехсловных предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

На втором году жизни закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей в первой группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

К трем годам интенсивно развивается активная речь детей. Речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. 



К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом.  

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть.  

 Дошкольный возраст - 3-4 года 

 Физическое   развитие   

 3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

 Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  

20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

 Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

 3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  

устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 



огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика 

ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

 Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

    Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

 Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  

речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  

и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  

ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  

годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений.  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  



предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

 Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательной  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

 Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  

Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  

может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  

апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  

наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

 В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических и  художественных  способностей. 

Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое. 



Развивается моторика дошкольников. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент 

произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета. Речь становится более связной и последовательной. 

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течении года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть разными по содержанию. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 



деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 

четыри, шесть сгибаний); из природного материала. 

 Продолжается совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. 

 Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

 Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 

 Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развиваются 

умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельность, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 



 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяет их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны создавать различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако в этом возрасте часто приходится 

констатировать снижение его развития в сравнении со старшей группой. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 мин. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

 В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

индентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.2 Планируемые результаты реализации и освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения  

программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до 

трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, 

что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, 

особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

 Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения Программы. 

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в 

освоении Программы и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 

К трем годам: 

- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с 

желанием играет в подвижные игры;  

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно- гигиенические навыки, владеет простейшими 

навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное);  

- ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом;  

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

- ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться к 

цели;  

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами;  

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; 

-  ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях;  

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

- ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, 

имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в 

котором живет (город, село и так далее);  

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и 

их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, 

наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам;  



- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения;  

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;  

- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования: 

может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с 

ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки;  

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;  

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» и 

другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные 

отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду 

лечить куклу»). 

 

К четырем годам: 

- ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля мяча, 

ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм;  

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 

выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения 

под музыку;  

- ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного 

движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе;  

- ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, 

соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно 

влияющих на здоровье;  

- ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом лице; 

ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по 

показу и побуждению взрослых;  

- дружелюбно настроен в отношении других детей;  

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к положительным 

поступкам; ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками;  

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения;  

- ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения;  

- ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 



рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них;  

- ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником;  

- ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи;  

- ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками полученные представления о предметах и объектах   ближайшего   окружения,   

задает   вопросы   констатирующего   и   проблемного характера;  

- ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим 

характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

- ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, 

достопримечательностях и традициях;  

- ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена года и 

характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым 

существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не 

причиняет им вред;  

- ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста, 

видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания постройки 

с последующим её анализом;  

- ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует 

от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы заместители, разворачивает 

несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов;  

- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

 

К пяти годам: 

- ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потребность 

в двигательной активности; ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет 

основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с 

желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные 

движения в самостоятельную деятельность;  

- ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 



охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

- ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации;  

- ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и 

мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет 

сочувствие; ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

- ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 

может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников; ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их 

выполнять в повседневной жизни; ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает 

эти представления в играх;  

- ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд 

со взрослыми или сверстниками;  

- ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными;  

- ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности;  

- ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки;  

- ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст;  

- ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан;  

- ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любознательностью;  

- ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков;  

- ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать 

логические выводы;  

- ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном   

быте,   традициях;   активно   участвует   в   мероприятиях   и   праздниках готовящихся в группе, 

в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых 

памятных местах;  

- ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их 

особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, 

явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем 

живым существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за 

растениями и животными, беречь их;  



- ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности;  

- ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события;  

- ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

- ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности);  

- ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные 

материалы, владеет техническими и изобразительными умениями;  

- ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно использует 

предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, 

активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских 

играх. 

 

К шести годам: 

- ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет 

интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых 

видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций 

из знакомых упражнений;  

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую подвижную игру;  

- ребёнок проявляет духовно- нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов;  

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на сбережение и 

укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих;  

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при 

общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным 

представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает 

их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных 



видов труда и профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, 

участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда;  

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 

поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 

пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного 

общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения на 

улице;  

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать 

права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной 

направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям;  

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, 

рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый 

словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра;  

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о социальном, 

предметном и природном мире;  

- ребёнок устанавливает закономерности причинно-следственного характера, приводит 

логические высказывания; проявляет любознательность;  

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего 

мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, 

сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными 

по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает 

название своей страны, её государственные символы; ребёнок имеет представление о живой 

природе разных регионов России, может классифицировать объекты по разным признакам; имеет 

представление об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в 

разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и 

животными, бережно относится к ним;  

- ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и 

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

- ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий;  

- ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает 

образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы;  

- ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет 

предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, 

создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре;  



- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 

На этапе завершения освоения программы (к концу дошкольного возраста): 

- у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

- ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать 

свои движение и управлять ими;  

-  ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

- ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие 

туристские навыки, ориентируется на местности; ребёнок проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности;  

- ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ 

своей двигательной деятельности;  

- ребёнок проявляет духовно- нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

- ребёнок  имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;  

- ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и 

здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

- ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со 

сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами;  

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое 

поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; 

-  ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе;  

-  у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; ребёнок 

способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, 

содействие);  

-  ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; ребёнок способен 

решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять 

накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу;  

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, 

использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет 

коммуникативно-речевыми умениями;  

-  ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного характера, 

определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных 



героев;  

- ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: 

элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и 

спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально- культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; ребёнок проявляет любознательность, активно задает 

вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем 

мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности;  

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных 

исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и народов мира; 

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, 

величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и 

тому подобное; ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые 

средства и другое;  

- ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы 

России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, 

росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, 

наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к 

природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней;  

- ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

- ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными 

видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве;  

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности;  

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах;  

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, 

комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в 

одной игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои 

интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре;  

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками;  

- ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению. 
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1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

   Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

 Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводится на начало и конец учебного года. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); • художественной деятельности; 

• физического развития. 

 Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. 

 Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

 Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации Программы: 
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• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей 

группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей 

группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 

до 5 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 

до 6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной организации. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий 

работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа 

качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

другой деятельностью). 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги психологи, психологи). Участие 

ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 
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использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания 

адресной психологической помощи. 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

физическом, социально – коммуникативном развитии обучающихся и 

предусматривает включение обучающихся в процесс ознакомления с 

региональными  особенностями Брянской области, учитывает природно- 

географическое и культурно-историческое своеобразие региона. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и социальному запросу родителей 

(законных представителей). 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе 

парциальных программ: 

• Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок», А.А.Чеменева, А.Ф.Мельникова, 

В.С.Волкова, М.:ООО «Русское слово-учебник»,2019 г. 

 Программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра», Коломийченко Л.В., М.: ТЦ Сфера, 

2015. — 160 с. 

 Объем обязательной части Программы составляет 89% от ее общего объема. 

Иные 11% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» А.А.Чеменевой, А.Ф.Мельниковой, 

В.С.Волковой. 

 Цель: целостное развитие личности ребёнка средствами рекреационного, 

эколого- оздоровительного, краеведческого туризма, формирование мотивации к 

самостоятельной двигательной и эколого-познавательной деятельности, освоение 

детьми ценностей общества, природы, здоровья, физической культуры. 

Задачи: 

1. Создать условия для укрепления здоровья детей, активного

 отдыха, расширять адаптационные и функциональные возможности детей. 

2. Содействовать освоению знаний в области физической культуры, туризма, 

краеведения, необходимых для успешной социализации ребёнка. 

3. Развивать двигательные способности, психические познавательные 

процессы. 



 

 

27 
 
 

 

4. Содействовать физическому развитию детей, овладению ими доступными 

приёмами туристской техники, освоению правил ориентирования на местности. 

5. Воспитывать ценностное отношение к миру природы, историкокультурному 

наследию, потребность в здоровом образе жизни. 

Принципы: 

- внимание к рекреационной деятельности как к важному средству развития 

личности, сохранения и улучшения здоровья; 

- необходимость научного осмысления феномена «рекреационная 

деятельность»; 

- постоянство, непрерывность в поиске эффективных форм

 организации рекреационной деятельности; 

- тесная взаимосвязь содержания и организации туристской деятельности с 

сезонными изменениями природы (сезонность); 

- принцип спиралевидности, то есть постепенное усложнение задач, которые 

ставятся перед детьми, и частичное возвращение к ранее изученному содержанию; 

- непрерывность в изучении основ рекреационного туризма, в развитии 

познавательных интересов, коммуникативных способностей, формировании 

физической подготовленности детей на разных ступенях дошкольного детства; 

- приницип интегративности, то есть тесная взаимосвязь

 экологического, физкультурного образования и социокультурного развития 

детей. 

Подходы: 

- краеведческий — дети на основе местного материала знакомятся с явлениями, 

объектами природы родного края, с его экологическими и социальными проблемами, 

историей и культурой; осваивают нормы и правила рекреационного туризма, 

отражающие физико-географические и 

социокультурные особенности своей местности; 

- личностно-деятельностный — благодаря интересно составленной 

познавательной и двигательной деятельности в природных и социокультурных 

условиях у детей формируется интерес к занятиям 

туризмом и физической культурой, к здоровому образу жизни; 

- здоровьеформирующий — прогулки-походы, наполненные двигательной 

активностью, природные факторы (солнце, воздух и вода) оказывают на организм ни 

с чем не сравнимый оздоровительный эффект. Доказано, что продолжительное 

выполнение умеренной нагрузки в виде циклических упражнений (ходьба, 

передвижение на лыжах, велосипедах) способствует развитию такого ценного в 

оздоровительном плане физического качества, как выносливость; 
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- культурологический — средствами туризма ребёнок приобщается к отечественной 

культурной традиции, воспитывается как личность. Ценности родной культуры 

становятся для него личностно значимыми. 

 Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации 

данной парциальной программы: 

 Старший дошкольный возраст представляется нам особенно подходящим для 

туристской деятельности из-за большой пластичности нервной системы 

ребёнка, её податливости влияниям внешней среды. 

 Старший дошкольник уже овладел основными видами движений, он завершает 

освоение специализированных локомоций и переходит к освоению новых 

комбинаций движений и упражнений, зависящих от ситуаций детской 

деятельности (двигательного творчества, игры, преодоления препятствий). На 

основе совершенствования органов чувств и движений происходит развитие 

моторики, физических качеств личности. Ребёнок пробует самостоятельно и 

творчески использовать навыки двигательной деятельности в постоянно 

меняющихся условиях окружающей среды. 

 Ребёнок старшего дошкольного возраста активно осваивает окружающий мир. 

Это становится возможным благодаря пластичности нервной системы, 

интенсивному созреванию мозжечка, подкорковых образований, коры 

головного мозга, завершению дифференциации центров ассоциативных зон, 

улучшению механизма сопоставления слова с воспринимаемой 

действительностью, развитию кинестетического контроля. 

 Дети старшего дошкольного возраста настойчивы и требовательны, не желают 

выполнять бессмысленные действия, находятся в постоянном, непрерывном 

движении, их трудно удержать на одном месте. В организованных видах 

деятельности они зачастую не могут сосредоточиться, им нужны игровые и 

заинтересовывающие моменты. 

 Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной 

программы: системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования, отсутствие возможности вменения ребенку какой – 

либо ответственности за результат и т.п.) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. Они разработаны в 

соответствии с основными положениями ФГОС ДО и учитывают его требования к 

освоению образовательной области «Физическое развитие». 

 Целевыми ориентирами на этапе завершения программы являются: 

физическое здоровье: 

- ребёнок приобретает хорошую физическую форму; повышается индекс 

здоровья детей в ДОО; психическое здоровье: 

- ребёнок не испытывает тревожности по отношению к природе; 
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- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; - способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, вступать в свободную коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; социальное здоровье: 

- ребёнок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает 

социальную уверенность; 

- овладевает нормативным поведением в разных формах туристской 

деятельности, подчиняется необходимым в туристическом походе правилам; 

- следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения; - 

применяет знания, полученные в туристической деятельности, в разных культурных 

практиках; 

- обладает установкой на ценностное отношение к объектам историко-

культурного наследия и природе родного края, элементарной экологической 

культурой. 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов. 

  Диагностика уровня индивидуального развития проводится 1 раза в год: в 

конце учебного года (май) на основе диагностических методик разработанных 

коллективом ДОО. 

 Программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра», Коломийченко Л.В.  

 Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

 Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального 

воспитания посредством решения разных групп задач. В соответствии с личностно-

ориентированным подходом, который обеспечивает социально-коммуникативное 

развитие, предполагающее формирование базиса социальной культуры, 

проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, бережного — к 

достояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного — к 

истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в человеке —

возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.), задачи 

социального воспитания представлены по трем сферам: когнитивной 

(познавательные сведения), эмоционально-чувственной (интересы, потребности), 

поведенческой (способы взаимоотношений). 
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 ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● сообщать элементарные сведения; 

● формировать первоначальные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; 

способствовать формированию понятий о: 

— человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия 

между людьми разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания; поступки, 

взаимоотношения с другими людьми); 

— истории появления и развития отдельного человека; 

— особенностях поведения детей в зависимости от половых различий; 

— доминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

— способах проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и 

противоположного пола; 

— необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений 

между детьми разного пола, понимания между ними; 

— способах передачи своих желаний, чувств, настроения; 

— собственных чертах характера, привычках; 

— определенной половой принадлежности взрослых людей; 

— различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни (коммуникативная, 

трудовая, экономическая, производственная, фелицитарная, репродуктивная); 

— специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда, 

обувь, прическа), характерных аксессуарах; 

— специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), 

отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

 — внешней и внутренней красоте мужчин и женщин; 

— особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от 

пола; 

— потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям 

противоположного пола; 

— фемининных и маскулинных личностных качествах; 

— семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных родовым 

началом; 

— особенностях возрастных и половых проявлений членов семьи; 

— особенностях поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в 

семье; 

— значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 
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— адекватном своему возрасту и полу поведении в семье; 

— правилах взаимоотношений с членами семьи; 

— различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик — сын, 

брат, папа, дядя, дедушка; девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка; 

— нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной и психосексуальной культуре. 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей: 

● способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и 

противоположного пола (их предпочтения в играх, игрушках, в видах деятельности; 

увлечениях, поступках); 

● способствовать становлению полового самосознания, чувства полоролевой 

самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя определенного 

пола; 

● стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с 

детьми своего и противоположного пола; 

● воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям 

противоположного пола; 

● актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей 

друг к другу; 

● способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению 

мальчиков и девочек (мальчик может плакать от обиды, жалости, девочка — стойко 

переносить неприятности); 

● способствовать проявлению познавательного интереса к раз- личным аспектам 

жизни взрослых людей разного пола; 

 ● стимулировать проявление потребности в ориентации на социально 

одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения; 

● воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин, 

проявлениями ярко выраженных маскулинных и фемининных качеств, внешней и 

внутренней красоты; 

● актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и настоящих 

женщин; 

● воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к 

процессу и результату их труда; 

● воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопри- частности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи; 

● актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 

● способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее 

родословной; 
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● побуждать к проявлению фемининных и маскулинных качеств во 

взаимодействии с членами семьи; 

● вызывать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье, их 

достижениями на работе, успехами братьев и сестер; 

● стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье поступкам, 

подчеркивающим фемининную и маскулинную ориентацию; 

● формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

● воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, 

интересам каждого; 

● способствовать становлению чувства человеческого достоинства. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 

— социальной перцепции, предвосхищения возможностей раз- вития ситуации 

взаимодействия с другими людьми (в зависимости от возраста и пола); 

— восприятия детьми друг друга как представителей разного пола; 

— проявления доброжелательных, бережных взаимоотношений между детьми 

разного пола; 

— положительно направленного интереса к детям своего и противоположного 

пола; 

 — бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом половых 

различий; 

— культуры межполового общения; 

— выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных видах 

деятельности; 

— проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и 

противоположного пола; 

— практической реализации специфических фемининных и маскулинных качеств; 

— контроля и оценки коллизийных ситуаций; 

— произвольности управления своим поведением; 

— восприятия взрослых людей как представителей определенного пола; 

— проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям 

разного пола; 

— адекватного коммуникативной и психосексуальной культуре поведения в 

отношении к людям разного возраста и пола; 

— проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взрослых; 

— достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

— культуры поведения в семье; 



 

 

33 
 
 

 

— проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, 

ближайшим родственникам; 

— взаимодействия с членами семьи с учетом их и своего возраста и пола; 

— бесконфликтного поведения в семье; 

— проявления бережного отношения к семейным реликвиям; 

— практического применения информации о человеке в различных видах 

деятельности. 

 

 ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● сообщать элементарные сведения; 

● формировать первоначальные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; 

● способствовать формированию понятий об: 

 — истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей 

семьи; о родословной, семейных праздниках, традициях; 

— истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, 

развитии труда, техническом прогрессе (средства коммуникации, передвижения, 

условия быта); 

— отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение; 

— символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 

— структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 

— правах человека и навыках безопасного поведения. 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● воспитывать интерес к истории цивилизации человека; 

● способствовать проявлению потребности в получении ин- формации о развитии 

человека; 

● воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и 

свобод других людей; 

● способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других 

людей; 

● воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, своей стране; 

● стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему 

окружению (родственники, сверстники, сотрудники детского сада); 
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● способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 

отношении к любимым литературным героям, историческим деятелям. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 

— восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний; 

— проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, 

людям труда; 

— проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

 — выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

— поведения в совместной деятельности с другими детьми, в общественных 

местах; 

— регуляции негативных эмоциональных проявлений; 

— поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, 

микрорайоне, городе; 

— практического применения информации об истории человека, исторических 

событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, 

игровой); 

— проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам 

истории. 

 ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● сообщать элементарные сведения; 

● формировать первоначальные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; 

● способствовать формированию понятий о: 

— принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей 

его национальность, об этносе и расе; 

— атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное 

искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня); 

— специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах; 

— необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих 

отношений между людьми разных культур, мира и понимания между ними; 

— отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, 

костюм, игры, игрушки, декоративно-прикладное искусство, национальная кухня). 

Развитие чувств и эмоций 
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В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других 

национальностей; 

 ● поддерживать проявление потребности в получении информации и 

практическом применении сведений о национальной культуре; 

● вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 

произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства 

и др.); 

● способствовать становлению национального самосознания, ощущения 

принадлежности к определенной культуре, этнической идентификации; 

● воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к утверждению 

себя как носителя национальной культуры; 

● воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, этноса, расы вне зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 

— восприятия другого человека как представителя определенной культуры; 

— проявления толерантного, доброжелательного отношения к представителям 

своей и других национальных культур; 

— положительно направленного, познавательного интереса к носителям 

национальной культуры; 

— практического применения знаний о национальной культуре в разных видах 

деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, 

конструктивной, игровой, коммуникативной); 

— бесконфликтного поведения в общении с представителями других 

национальностей; межэтнической культуры; 

— проявления заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям 

разных народов. 

 ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ КРАЕ» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● сообщать первоначальные сведения; 

● формировать элементарные представления; 

 ● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; 

● способствовать формированию понятий о: 
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— родном крае как части России; 

— истории зарождения и развития своего края, города (села); 

— людях, прославивших свой край в истории его становления; 

— улицах, районах своего города (села); 

— достопримечательностях родного города (села): культурные учреждения, 

промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории; 

— символике своего города (герб, гимн); 

— тружениках родного города (села); 

— знаменитых людях своего края; 

— городах своего края; 

— людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; 

— природе родного края; 

— традициях своего города (села); 

— географическом расположении своего края, города (села); 

— культурных и природных богатствах своего края. 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 

● способствовать становлению чувства причастности к истории родного края; 

● воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; 

● вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому 

материалу; 

● побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о 

растительном и животном мире своего края; 

● воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым 

людям своего города (села). 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 

— проявления заботы о благосостоянии своего края; 

— практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности 

(музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой, трудовой, физкультурной, 

коммуникативной); 

— участия в традиционных событиях своего города (села); 

— проявления признательности, заботы, уважения к знаменитым людям своего 

края, его труженикам; 

— проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям 

города (села). 
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 Диагностика уровней социально-коммуникативного развития осуществляется 

посредством апробированных методик в соответствии с научно обоснованными 

показателями и критериями. Определение уровней социально-коммуникативного 

развития осуществляется, как правило, один раз в год по результатам диагностики в 

конце года. Для более качественного отслеживания процесса реализации программы 

индивидуального развития ребенка рекомендуется проведение промежуточной (в 

начале или середине года) диагностики. Сопоставление полученных результатов 

посредством их качественного и количественного анализа — основание для 

подтверждения эффективности работы по программе. 

 Процедура диагностики осуществляется разными участниками педагогического 

процесса (воспитателями, психологами, узкими специалистами) в соответствии с их 

должностными инструкциями. Так, констатация поведенческих проявлений 

(«ребенок самостоятельно благодарит за услугу, здоровается при встрече и т.д.») 

может фиксироваться воспитателем в карте наблюдений; проведение лабораторного 

эксперимента — психологом; анализ продуктов детской деятельности — 

специалистом по художественно-эстетическому воспитанию. В отдельных случаях 

(если речь идет о диагностике конкретных проявлений ребенка в семье) карты 

наблюдений заполняются родителями. 

 Проведение диагностики требует предварительной подготовки (организация 

места, подбор стимульного материала и т.д.), а также наличия элементарных знаний о 

специфике данной процедуры. Эффективность ее организации предопределяется 

выполнением ряда требований, в числе которых: 

— четкая и определенная характеристика сущности социально-коммуникативного 

развития; 

— выбор и обоснование диагностических параметров и методов; 

— наличие адекватного изучаемым показателям диагностического 

инструментария (методов, грамотно изготовленного стимульного материала); 

— качественная статистическая обработка и содержательная интерпретация 

результатов. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ)  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

 Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста       

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

 В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 
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группе детей в возрасте от двух месяцев до семи восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

от 1 года до 2 лет 

- создавать условия для благоприятной 

адаптации ребенка к ДОО; 

- поддерживать пока еще 

непродолжительные контакты со 

сверстниками, интерес к сверстнику; 

- формировать элементарные 

представления: о себе, близких людях, 

ближайшем предметном окружении; 

- создавать условия для получения опыта 

применения правил социального 

взаимодействия. 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает детей к 

действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. 

Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в 

общении со взрослыми и сверстниками; хвалит ребенка, 

вызывая радость, поддерживает активность ребенка, улучшая 

его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая 

любимые сказки, стихотворения и тому подобное, поощряет 

проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной 

деятельности формирует элементарные представления 

ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 

(одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем 

предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного 

опыта социального взаимодействия (что можно делать, чего 

делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие 

взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

от 2 лет до 3 лет 

- поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей в период 

адаптации к ДОО; 

- развивать игровой опыт ребёнка, 

помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей 

действительности; 

-  поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со 

сверстником, узнать его имя, используя приемы поощрения и 

одобрения. Оказывает помощь детям в определении 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы 

уточняющего или проблемного характера, объясняет 

отличительные признаки взрослых и детей, используя 

наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. 

Показывает и называет ребёнку основные части тела и лица 

человека, его действия. Поддерживает желание ребёнка 

называть и различать основные действия взрослых. 
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привлечения к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия; 

- формировать элементарные 

представления о людях. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами 

человека, обозначает их словом, демонстрирует их 

проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Предлагает детям повторить слова, обозначающие 

эмоциональное состояние человека, предлагает детям 

задания, помогающие закрепить представление об 

эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с 

изображением семьи: детей, родителей (законных 

представителей). Поощряет стремление детей узнавать 

членов семьи, называть их, рассказывает детям о том, как 

члены семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать 

пространство своей группы, узнавать вход в группу, её 

расположение на этаже, педагогов, которые работают с 

детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, 

назначение каждого помещения, его наполнение, 

помогает детям ориентироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять 

элементарные правила поведения («можно», «нельзя»). 

Личным показом демонстрирует правила общения: 

здоровается, прощается, говорит «спасибо», 

«пожалуйста», напоминает детям о важности 

использования данных слов в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и 

самостоятельность ребёнка при использовании 

«вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие 

детям проявлять внимание к его словам и указаниям, 

поддерживает желание ребёнка выполнять указания 

взрослого, действовать по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх, поощряет 

их активность и инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых 

предметах своей одежды, обозначает словами каждый 

предмет одежды, рассказывает детям о назначении 

предметов одежды, способах их использования 

(надевание колготок, футболок и тому подобное). 

от 3 лет до 4 лет 

1) В сфере социальных отношений: 

развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и 

взрослых, различать и понимать 

отдельные эмоциональные проявления, 

учить правильно их называть; 

- обогащать представления детей о 

1)В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей 

образа Я: закрепляет умение называть свое имя и 

возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с 

детьми характеристики, отличающие их друг от друга 

(внешность, предпочтения в деятельности, личные 

достижения). 

Педагоги     способствуют     различению     детьми 

основных эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, страх, 
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действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, 

близком окружении;  

- поддерживать в установлении 

положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии;  

- оказывать помощь в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности;  

- приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры 

поведения в ДОО; 

2)  В области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

- обогащать представления детей о малой 

родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности; 

3) В сфере трудового воспитания: 

- развивать интерес к труду взрослых в 

ДОО и в семье, формировать 

представления о конкретных видах 

хозяйственнобытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений группы и 

участка и прочее) и трудовые навыки; 

- воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

- иобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), 

развивать самостоятельность, 

уверенность, положительную самооценку; 

4) В области формирования основ 

безопасного поведения:  

- развивать интерес к правилам 

удивление) и пониманию ярко выраженных 

эмоциональных состояний. При общении с детьми 

педагог интересуется настроением детей, предоставляет 

возможность рассказать о своих переживаниях, 

демонстрирует разнообразные способы эмпатийного 

поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и 

порадовать). При чтении художественной литературы 

педагог обращает внимание на проявления, 

характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и поведение, поощряет 

подражание детей позитивному опыту персонажей 

художественных произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и 

поступках людей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении, 

о животных, растениях; знакомит с произведениями, 

отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный 

эмоциональный фон для объединения детей, проводит 

игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат 

друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт 

взаимодействия детей, создает условия для совместных 

игр, демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, 

которое можно испытывать от общения и совместной 

игры. Помогает детям обращаться друг к другу, 

распознавать проявление основных эмоций и 

реагировать на них. Способствует освоению детьми 

простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях, вступать в парное общение 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и 

бытовых действиях педагог демонстрирует готовность 

действовать согласованно, создает условия для 

возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры 

поведения, упражняет в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при 

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и 

патриотизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: 

регулярно напоминает название населенного пункта, в 

котором они живут; знакомит с близлежащим 

окружением ДОО (зданиями, природными объектами), 

доступными для рассматривания с территории. 

Обсуждает с детьми их любимые места 

времяпрепровождения в населенном пункте. 
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безопасного поведения;  

- обогащать представления о правилах 

безопасного поведения в быту, 

безопасного использования бытовых 

предметов и гаджетов, исключая 

практическое использование электронных 

средств обучения. 

  

 

Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края, восхищается природными явлениями 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о 

малой родине в различных видах деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и так далее). 

3)В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, 

что предметы делаются людьми, например, 

демонстрирует процессы изготовления атрибутов для 

игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет 

особенности строения предметов и знакомит с 

назначением их частей (например: ручка на входной 

двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть 

дверь и прочее). Знакомит детей с основными 

свойствами и качествами материалов, из которых 

изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, 

бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, 

вызывающие необходимость в создании предметов из 

разных материалов, использует дидактические игры с 

предметами и картинками на группировку по схожим 

признакам, моделирует ситуации для активизации 

желания детей включиться в выполнение простейших 

действий бытового труда. Педагог формирует 

первоначальные представления о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание 

детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон 

(аккуратное складывание одежды), уборке рабочего 

места после продуктивных видов деятельности (лепки, 

рисования, аппликации) и тому подобное. Использует 

приемы одобрения и поощрения ребёнка при правильном 

выполнении элементарных трудовых действий (убирает 

за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее 

место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать 

наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно 

выполнять отдельные действия самообслуживания: 

одевание на прогулку, умывание после сна или перед 

приемом пищи, элементарный уход за собой 

(расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, 

пользование носовым платком и тому подобное). Педагог 

создает условия для приучения детей к соблюдению 

порядка, используя приемы напоминания, упражнения, 

личного примера, поощрения и одобрения при 

самостоятельном и правильном выполнении действий по 

самообслуживанию. Педагог организует специальные игры 

и упражнения для развития мелкой моторики рук детей с 

целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию. 

4)В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым 
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предметам, объясняет их назначение и правила 

использования, доброжелательно и корректно обращает 

внимание, что несоблюдение правил использования 

бытовых предметов позволяет создать ситуации, 

небезопасные для здоровья. Педагог использует игровые 

ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребёнка пользоваться простыми 

бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими 

предметами быта детям можно пользоваться только вместе 

со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички 

и так далее. Педагог обсуждает с детьми правила 

безопасного поведения в группе, рассказывает, почему 

игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует 

детям, как безопасно вести себя за столом, во время 

одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на 

площадке ДОО, игровой площадке рядом с домом. 

Обращает внимание детей на необходимость оповещать 

взрослых (педагога, родителей (законных 

представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую 

площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с 

детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать 

о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с 

бездомными животными (не нужно подходить близко, 

пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без 

разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, 

листья растений, если у ребёнка появляется желание их 

попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, 

можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам 

безопасного поведения, поощряет вопросы детей 

дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, 

привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы 

упражнения, напоминания, личного примера для 

закрепления формируемых представлений. 

от 4 лет до 5 лет 

1) В сфере социальных отношений: 

- формировать положительную 

самооценку, уверенность в своих 

силах, стремление к 

самостоятельности; 

- развивать эмоциональную 
отзывчивость к взрослым и детям, 

слабым и нуждающимся в помощи, 

воспитывать – сопереживание героям 
литературных и анимационных 

произведений, доброе отношение к 
животным и растениям; 

- развивать позитивное отношение и 

1)В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, 

проговаривает и фиксирует внимание на разнообразных 

возрастных изменениях (когда я был маленький, когда я 

буду взрослым). Способствует освоению детьми 

традиционных представлений о половых и гендерных 

различиях, семейных ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, 

уверенность в своих силах, отмечает позитивные 

изменения в развитии и поведении детей, бережно и 

тактично помогает ребёнку обнаружить свои ошибки и 

найти адекватный способ их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию 
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чувство принадлежности детей к 
семье, уважение к родителям 

(законным представителям), педагогам 
и окружающим людям; 

- воспитывать доброжелательное 

отношение ко взрослым и детям; 

воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила поведения, быть 

вежливыми в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

- развивать стремление к 

совместным играм, взаимодействию 

в паре или небольшой  

подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности; 

2) в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать уважительное 

отношение к Родине, символам 

страны, памятным датам;  

-                        воспитывать гордость за достижения 

страны в области спорта, науки, 

искусства и других областях; 

-                         развивать интерес детей   к 

основным         

достопримечательностями  

населенного пункта, в котором они 

живут.  

3) в сфере трудового воспитания: 

-                             формировать представления об 

отдельных     профессиях взрослых на 

основе ознакомления с   конкретными 

видами труда; 

- воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях; вовлекать в 

простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда; 

- развивать самостоятельность и 

уверенность в самообслуживании, 

желании включаться в повседневные 

трудовые дела в ДОО и семье;  

4)в области формирования основ 

безопасного  поведения:  

-  обогащать представления детей об 

основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 

детьми эмоциональных состояний, их разнообразных 

проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создает 

ситуации получения детьми опыта проявления 

сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в 

ответ на эмоциональное состояние сверстников и 

взрослых, воспитывает чувствительность и 

внимательность к затруднениям и переживаниям 

окружающих. При чтении художественной литературы, 

просмотре фрагментов анимационных фильмов педагог 

обращает внимание на разнообразие эмоциональных 

проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми 

обусловившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство 

принадлежности детей к семье; уважение к родителям 

(законным представителям): обогащает представление о 

структуре и составе семьи, родственных отношениях; 

семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, 

умение согласовывать взаимоотношения 

со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за 

поведением сверстников, развивает чувствительность к 

поступкам сверстников, интерес к их действиям. 

Способствует освоению детьми вербальных и 

невербальных средств и способов обращения к 

сверстникам, привлечения внимания и демонстрации 

своего расположения. Поддерживает детей в ситуации,  

когда им трудно выразить собственные потребности и 

при урегулировании конфликтов между 

сверстниками, демонстрирует культурные формы 

общения. Поощряет инициативу и самостоятельный 

выбор детьми занятий и партнеров, обогащает умение 

договариваться, поддерживает совместные дела детей в 

небольших группах (3-4 человека). 

Обеспечивает развитие личностного отношения ребёнка 

к соблюдению или нарушению моральных норм при 

взаимодействии со сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого 

сообщества. Способствует освоению правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: 

напоминает и демонстрирует различные формы 

приветствия, прощания, выражения благодарности и 

просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в 

общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с 

педагогическими и иными работниками ДОО, с 

доступными для восприятия детьми правилами 

жизнедеятельности в ДОО; её традициями; воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию 

ДОО. Обращает внимание детей на изменение и 

украшение её помещений и территории, поддерживает 

инициативу детей и совместно планирует презентацию 
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природе, в общении с незнакомыми 

людьми;  

- знакомить детей с простейшими 

способами безопасного  поведения в 

опасных ситуациях;  

- формировать представления о 

правилах  безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формировать представления о 

правилах безопасного использования 

электронных гаджетов, в том числе 

мобильных устройств, планшетов и 

прочее, исключая практическое 

использование электронных средств 

обучения. 

продуктов деятельности (рисунков, поделок) в 

пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

2)В области формирования основ гражданственности 

и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине – 

России. Продолжает знакомить с государственной 

символикой Российской Федерации: Российский флаг и 

герб России; воспитывает уважительное отношение к 

символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных 

праздниках: День защитника Отечества, День Победы. 

Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными 

местами в населенном пункте, котором живет, 

посвященными празднику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: 

знакомит с основными достопримечательностями 

населенного пункта, развивает интерес детей к их 

посещению с родителями (законными представителями); 

знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. 

Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей 

на красоту родного края. Создает условия для отражения 

детьми впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны 

(традициям, устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой 

процессов хозяйственнобытового труда взрослых, 

обогащает их представления, организуя специальные 

образовательные ситуации с моделированием конкретных 

трудовых процессов взрослых, работающих в ДОО (как 

музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, 

как электрик меняет электрические лампочки в групповой 

комнате, повар делает салат на обед). Беседует с детьми, 

обращает внимание на целостность трудового процесса, 

направленного на продуктивный результат, вызывает у 

детей добрые и уважительные чувства к взрослым, 

которые заботятся о жизнедеятельности детей в ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и 

рассказать о трудовой деятельности взрослых, поощряет 

коммуникативную активность ребёнка, связанную с 

желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать 

их трудовые действия, рассказать о результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как 

результате труда взрослых, о многообразии предметного 

мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и 

тому подобное), знакомит детей с ключевыми 

характеристиками материалов, организуя 
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экспериментирование способствует обогащению 

представлений детей об отличительных признаках 

материалов для создания продуктов труда (прочный 

(ломкий) материал, промокаемый (водоотталкивающий) 

материал, мягкий (твердый) материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, 

помогающей взрослым организовать бытовой труд дома: 

стиральная и посудомоечная машины, пылесос, 

мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о 

назначении бытовой техники, формирует представление о 

её назначении для ускорения и облегчения процессов 

бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей 

в процессы самообслуживания в режимных моментах 

группы, поощряет желание детей проявлять 

самостоятельность и инициативность, используя приемы 

поощрения и одобрения правильных действий детей, 

результатов процесса самообслуживания. Одобряет 

действия детей, направленные на оказание взаимопомощи 

(помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать 

со стола и тому подобное). 

В     процессе      самообслуживания      обращает внимание 

детей на необходимость бережного отношения к вещам: 

аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек на 

место после игры и тому подобное. В процессе 

самообслуживания педагог напоминает детям о важности 

соблюдения очередности действий в трудовом процессе 

для достижения качественного результата, демонстрирует 

детям приемы самоконтроля для оценки результата, 

поощряет действия детей, направленные на применение 

способов самоконтроля в процессе выполнения действий. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об 

основных правилах безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в реальном общении с незнакомыми 

людьми и в телефонных разговорах с ними. 

Создает условия для расширения и углубления интереса 

детей к бытовым приборам и предметам быта, обсуждает 

вместе с детьми правила их использования, поощряет 

стремление детей поделиться своим опытом с другими, 

предлагает детям рассказать о том, как они дома 

соблюдают правила безопасного поведения, выбирает 

вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что 

порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать не только 

для красоты, но и для безопасности человека, что 

предметы и игрушки необходимо класть на свое место. 

Рассматривает вместе   с   детьми   картинки   с правилами 

и алгоритмами поведения в ситуациях, опасных для 
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здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми 

дома, в условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: 

если неосторожно пользоваться, брать без разрешения или 

играть острыми, колющими, режущими предметами, то 

можно порезаться или уколоться, лучше предупредить 

взрослого и пользоваться только под его присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может 

закрепить опыт безопасного поведения в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают с 

детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать 

помощь по мобильному устройству и тому подобное. 

от 5 до 6 лет 

1) В сфере социальных отношений: 

- обогащать представления детей о 

формах поведения и действиях в 

различных ситуациях в семье и ДОО; 

- содействовать пониманию детьми 

собственных и чужих эмоциональных 

состояний и переживаний, овладению 

способами эмпатийного  поведения в 

ответ на разнообразные эмоциональные 

проявления сверстников и взрослых; 

- поддерживать интерес детей к 

отношениям и событиям в коллективе, 

согласованию действий между собой и 

заинтересованности в общем результате 

совместной деятельности; 

- обеспечивать умение детей 

вырабатывать и принимать правила 

взаимодействия в группе, понимание 

детьми последствий несоблюдения 

принятых правил; 

- расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах;  

- об обязанностях в группе; 

2) в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма:  

-                                            воспитывать уважительное 

отношение к Родине, к людям разных 

национальностей, проживающим на 

территории  России, их культурному 

наследию;  

- знакомить детей с содержанием 

государственных    праздников и 

традициями празднования, развивать 

патриотические чувства, уважение и 

1)В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о 

себе, выразить собственные потребности и желания, 

воспитывает самоуважение и уверенность в себе, 

подчеркивает достижения ребёнка. Знакомит детей с их 

правами. Обогащает представления детей о расширении 

форм поведения и действий детей в ситуации взросления 

(помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и 

поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка 

младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и 

чувствами, их выражением в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи. Анализирует с детьми 

причины и события, способствующие возникновению 

эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта 

детей, произведений литературы и 

изобразительного искусства, кинематографа и 

мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие 

эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и 

адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных 

состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и 

родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Способствует 

пониманию того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

совместный отдых), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым 

членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и 

правилах оказания посильной помощи больному члену 

семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом 

детского коллектива: иметь ближайшее окружение и 

предпочтения в общении; стремиться к деловому 
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гордость за поступки героев                    Отечества, 

достижения страны; 

- поддерживать детскую 

любознательность  по отношению к 

родному краю, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах и 

произведениях искусства, явлениях 

природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

- формировать представления о 

профессиях и трудовых процессах; 

воспитывать бережное отношение к 

труду взрослых, к результатам их 

труда; 

- развивать самостоятельность и 

инициативу в трудовой деятельности 
по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе; 

- знакомить детей с элементарными 

экономическими знаниями, 

формировать первоначальные 

представления о финансовой 

грамотности; 

4) в области формирования 

безопасного поведения: 

- формировать представления детей об 
основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, 
в информационно-

телекоммуникационной                         сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) и 

способах безопасного поведения;  

- о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

-                                          формировать осмотрительное 

отношение к потенциально опасным 

для человека  ситуациям; 

- знакомить с основными правилами 

пользования сети Интернет, 

цифровыми                               ресурсами, исключая 
практическое использование 

электронных средств обучения 
индивидуального использования. 

сотрудничеству; в совместной деятельности 

ориентироваться на свои возможности и сверстника. 

Способствует овладению детьми умений совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, проявлять 

заинтересовать в достижении результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям. 

Поддерживает предотвращение и самостоятельное 

преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг 

другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт 

освоения детьми групповых форм совместной 

деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет 

обсуждение и установление правил взаимодействия в 

группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе. 

Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе 

утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, 

пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает 

желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, 

преобразовывать пространство в зависимости от 

предстоящих событий (праздники, 

мероприятия), воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в 

подготовку мероприятий для родителей (законных 

представителей), пожилых людей, младших детей в 

ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, 

удовлетворение от проведенных мероприятий. 

2)В области формирования основ гражданственности и 

патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к 

нашей Родине – России. Расширяет представления о 

государственных символах России – гербе, флаге, гимне, 

знакомит с историей их возникновения в доступной для 

детей форме. Обогащает представления детей о том, что 

Россия – большая многонациональная страна, 

воспитывает уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. Развивает интерес к 

жизни людей разных национальностей, проживающих 

на территории России, их образу жизни, традициям и 

способствует его выражению в различных видах 

деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). 

Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, 

которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных 
праздниках: День России, День народного единства, День 
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Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День 

защитника Отечества, День Победы, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием 

праздника, с традициями празднования, памятными 

местами в населенном пункте, посвященными 

празднику. Воспитывает уважение к защитникам и 

героям Отечества. Знакомит детей с яркими 

биографическими фактами, поступками героев 

Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик 

и чувство гордости. Педагог обогащает представления 

детей о малой родине: поддерживает любознательность 

по отношению к родному краю; интерес, почему именно 

так устроен населенный пункт (расположение улиц, 

площадей, различных объектов инфраструктуры); 

знакомит со смыслом некоторых символов и памятников 

населенного пункта, развивает умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных 

объектах. Поддерживает проявления у детей первичной 

социальной активности: желание принять участие в 

значимых событиях, переживание эмоций, связанных с 

событиями военных лет и подвигами горожан 

(чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

3)В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде 

взрослых, знакомит детей дошкольного возраста с 

разными видами производительного 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство) и 

обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера 

культуры, медицина, торговля) труда. Создает 

образовательные ситуации по ознакомлению детей с 

конкретными профессиями взрослых, демонстрирует 

возможные связи между профессиями, обращает 

внимание детей на содержание каждой профессии в 

соответствии с общей структурой трудового процесса 

(мотив, цель, инструменты и оборудование, содержание 

действий, выбор трудовых действий в соответствии с 

целью, результат): продавец продает товар покупателю, 

рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит 

товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной 

технике, в том числе цифровой, её разнообразии, создает 

образовательные ситуации для знакомства детей с 

конкретными техническими приборами, показывает, как 

техника способствует ускорению получения результата 

труда и облегчению труда взрослых. Педагог создает 

условия для знакомства детей с экономическими 

знаниями, рассказывает о назначении рекламы для 

распространения информации о товаре, формирует 
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представление о финансовой грамотности человека, 

обсуждает с детьми назначение денег и их участие в 

процессе приобретения товаров или услуг, организует 

проблемные и игровые ситуации для детей, развивает 

умения планировать расходы на покупку необходимых 

товаров и услуг, формирует уважение к труду родителей 

(законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и 

самостоятельность детей в процессах самообслуживания 

в группе (убрать постель после сна, расставить ровно 

стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает 

проблемные и игровые ситуации для развития умений 

выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к 

решению поставленных задач родителей (законных 

представителей) с целью создания дома условий для 

развития умений реализовывать элементы хозяйственно 

бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть 

пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой 

платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения 

детьми трудовых поручений во время дежурства, учит 

детей распределять между собой трудовые поручения 

для получения единого трудового результата. 

4)В области формирования безопасного поведения. 

Педагог создает условия для закрепления представлений 

детей о правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в 

сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских 

книг, где герои попадают в опасные ситуации, 

побуждает детей к рассуждениям, что нужно было 

сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе 

с детьми алгоритм безопасного поведения. 

Рассматривает с детьми картинки, постеры, где 

раскрывается связь между необдуманным и 

неосторожным действиями человека и опасными 

последствиями разрешения ситуации (наступил на люк – 

чуть не провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке – 

мальчик упал на острый лед и тому подобное). 

Инициирует проблемными вопросами желание детей 

рассказать о том, как можно было избежать опасной 

ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, 

представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной 

деятельности детей, где можно было бы применить 

навыки безопасного поведения: организует игровые и 

проблемные ситуации, решая которые ребёнок может 

закрепить правила безопасного поведения. Инициирует 

вместе с детьми создание общих правил безопасного 

поведения в группе, на улице, в природе, в общении с 

людьми, поощряет интерес детей к данной теме, 

поддерживает их творческие находки и предложения. 
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Читает с детьми художественную литературу, 

инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где 

герои попадают в опасную ситуацию, активизирует 

проблемными вопросами желание детей рассказать, как 

нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы 

избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью 

Интернет, цифровыми ресурсами. 

от 6 лет до 7 лет 

1)В сфере социальных отношений: 

- поддерживать положительную 

самооценку ребёнка, уверенность в 

себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать 

школьником;  

- обогащать опыт применения 

разнообразных способов 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

- развитие начал социально-значимой 

активности;  

- обогащать эмоциональный опыт 

ребёнка, развивать способность  ребёнка 

распознавать свои  переживания и  

эмоции  окружающих, осуществлять 

выбор социально одобряемых действий 

в конкретных ситуациях и 

обосновывать свои намерения и 

ценностные ориентации; 

- развивать способность ребёнка 

понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками;  

- разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

- воспитывать привычки 

культурного поведения и общения с 

людьми, основ этикета, правил 

поведения в общественных местах; 

2)в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, 

1)В сфере социальных отношений. 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и 

признания собственных ошибок, рефлексии качества решения 

поставленных задач, определения путей развития. Знакомит 

детей с их правами, возможными вариантами поведения и 

реакций в случае их нарушения. Воспитывает осознанное 

отношение к своему будущему и стремление быть полезным 

обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с 

возрастом (ребёнок посещает ДОО, затем учится в 

общеобразовательной организации, в колледже, вузе, 

взрослый работает, пожилой человек передает опыт 

последующим поколениям). Объясняет детям о 

необходимости укрепления связи между поколениями, 

взаимной поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной 

организации, школьниках, учителе; поддерживает стремление 

к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма. Расширяет представление о роли 

общеобразовательной организации в жизни людей. Педагог 

развивает умение детей распознавать собственные эмоции и 

чувства, понимать чувства и переживания окружающих; учит 

понимать эмоциональное состояние сверстников по 

невербальным признакам (обращает внимание на мимику, 

позу, поведение); помогает находить причины и следствия 

возникновения эмоций, анализировать свои переживания и 

рассказывать о них; использовать социально приемлемые 

способы проявления эмоций и доступных возрасту способы 

произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить 

вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение 

эмоциональных состояний в природе и произведениях 

искусства. Расширяет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях: взаимные чувства, правила 

общения в семье, значимые и памятные события,  досуг 
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уважительное отношение к Родине, к 

представителям разных 

национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям; 

- расширять представления детей о 

государственных праздниках и 

поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

развивать чувство гордости за 

достижения страны в области спорта, 

науки и искусства, служения и верности 

интересам страны; 

- знакомить с целями и доступными 

практиками волонтерства в России и 

включать детей при поддержке 

взрослых в социальные акции, 

волонтерские мероприятия в ДОО и в 

населенном пункте;  

- развивать  интерес детей к 

населенному пункту, в котором живет, 

переживание чувства удивления, 

восхищения достопримечательностями, 

событиями прошлого и настоящего; 

- поощрять активное участие в 

праздновании событий, связанных с его 

местом проживания;  

3) в сфере трудового воспитания: 

- развивать ценностное отношение к 

труду взрослых;  

- формировать представления о труде 

как ценности общества, о разнообразии 

и взаимосвязи видов труда и 

профессий; 

- формировать элементы финансовой 

грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных 

представителей), ограниченности 

материальных ресурсов; 

- развивать интерес и 

самостоятельность в разных видах 

доступного труда, умения включаться в 

реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками; 

- поддерживать освоение умений 

семьи, семейный бюджет. Обогащает представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: 

побуждает к обсуждению планов, советуется с детьми по 

поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к 

мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи 

детей в различных видах деятельности; подчеркивает 

ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело; 

способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных 

видах деятельности выбирали партнеров по интересам; 

помогает устанавливать детям темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, регулировать собственную 

активность. Обогащает представления о том, что они самые 

старшие среди детей в ДОО, показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к обучению в общеобразовательной организации. 

2)В области формирования основ гражданственности и 

патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и 

интернациональные чувства, уважительное отношение к 

нашей Родине – России. Знакомит детей с признаками и 

характеристиками государства с учётом возрастных 

особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и так далее). 

Рассказывает, что Россия – самая большая страна мира и 

показывает на глобусе и карте. 

Расширяет представления о столице России – Москве и 

об административном центре федерального округа, на 

территории которого проживают дети. Знакомит с 

основными положениями порядка использования 

государственной символики (бережно хранить, вставать 

во время исполнения гимна страны). Обогащает 

представления о том, что в нашей стране мирно живут 

люди разных национальностей, воспитывает уважение к 

представителям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 

Знакомит детей   с   назначением   и   доступными 

практиками волонтерства в России, вызывает 

эмоциональный отклик, осознание важности и 

значимости волонтерского движения. Предлагает детям 
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сотрудничества в совместном труде; 

- воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи; 

4) в области формирования 

безопасного поведения: 

- 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; 

- воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, 

в природе, в сети Интернет. 

при поддержке родителей (законных представителей) 

включиться в социальные акции, волонтерские 

мероприятия в ДОО и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных 

праздниках: День России, День народного единства, 
День Государственного флага Российской Федерации, 

День 

Государственного герба Российской Федерации, День 

защитника Отечества, День Победы, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; Международный день родного языка, День 

добровольца (волонтера) в России, День Конституции 

Российской Федерации. Включает детей в празднование 

событий, связанных с жизнью населенного пункта, День 

рождения города, празднование военных триумфов, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывает чувство 

гордости за её достижения. Воспитывает уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором 

живут, переживание чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиям прошлого и 

настоящего. Способствует проявлению  активной 

деятельностной позиции детей: непосредственное 

познание достопримечательностей родного населенного 

пункта  на прогулках  и экскурсиях, чтение произведений 

детской литературы,  в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Учит 

детей действовать с картой, создавать коллажи и макеты 

локаций, использовать макеты в различных видах 

деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан; с профессиями, связанными со 

спецификой родного населенного пункта.  

3)В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде 

взрослых путем знакомства детей с разными профессиями, 

рассказывает о современных профессиях, возникших в 

связи с потребностями людей. Организует встречи детей с 

представителями разных профессий, организует экскурсии 

с целью продемонстрировать реальные трудовые действия 

и взаимоотношения специалистов на работе, организует 

просмотры видеофильмов, мультфильмов, чтение 

художественно литературы для знакомства детей с 

многообразием профессий современного человека. 

Организует этические беседы с детьми с целью 

обсуждения требований, предъявляемых к человеку 

определенной профессии, раскрывает личностные 

качества, помогающие человеку стать профессионалом и 

качественно выполнять профессиональные обязанности. 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для 

расширения представлений детей об обмене ценностями в 
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процессе производства и потребления товаров и услуг, о 

денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, 

развития умений бережливости, рационального поведения 

в процессе реализации обменных операций: деньги-товар 

(продажа- покупка), формирует представления о реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ 

финансовой грамотности педагог формирует элементы 

культуры потребления: бережного отношения к ресурсам 

потребления: воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе (убрать постель 

после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне 

учебной деятельности), создает проблемные и игровые 

ситуации для развития умений выполнять отдельные 

трудовые действия, привлекает к решению поставленных 

задач родителей (законных представителей) с целью 

создания дома условий для развития умений 

реализовывать элементы хозяйственнобытового труда: 

вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, 

застелить кровать, погладить носовой платок, покормить 

домашнего питомца и тому подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых 

поручений во время дежурства, учит детей распределять 

между собой трудовые поручения для получения единого 

трудового результата, знакомит детей с правилами 

использования инструментов труда – ножниц, иголки и 

тому подобное. 

4)В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами 

безопасного поведения в ситуациях, создающих угрозу 

жизни и здоровью ребёнка (погас свет остался один в 

темноте, потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время 

массового праздника, получил травму (ушиб, порез) и тому 

подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, 

досуги для детей, педагог активизирует самостоятельный 

опыт детей в области безопасного поведения, позволяет 

детям демонстрировать сформированные умения, 

связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей 

в соблюдении норм и правил безопасного поведения, 

ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах 

оказания первой медицинской помощи при первых 

признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет 

через организацию дидактических игр, упражнений 

действия детей, связанные с оказанием первой 

медицинской помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи 

профессии связаны с безопасностью (врач скорой помощи, 

врач – травматолог, полицейский, охранник в ДОО, 

пожарный и другие) с целью обогащения представлений 
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детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в 

ДОО, в местах большого скопления людей: в магазинах, на 

вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах и 

парках. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и 

взаимодействия· со сверстниками в разных жизненных 

ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного 

возраста создать правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования 

цифровых ресурсов, правила пользования мобильными 

телефонами с учётом требований Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный   №    

61573), 

действующим   до    1    января    2027    года (далее – СП 

2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской    Федерации    29   

января   2021   г., 

регистрационный № 62296), действующим до 1 

марта 2027 года (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 
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от 1 года до 2 лет 

  

от 2 лет до 3 лет 

  

от 3 лет до 4 лет 

  

от 4 лет до 5 лет 

  

от 5 лет до 6 лет 

  

от 6 лет до 7 лет 

  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 

В соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, спецификой их образовательных способностей и интересов в 

МБДОУ возможно использование вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей.  
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Педагог может использовать следующие формы реализации Программы 

образования в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей:  

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год)  

- непосредственное эмоциональное общение со взрослым;  

- двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, 

хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры);  

- предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами);  

- речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные 

движения на основе подражания, музыкальные игры).  

  

В раннем возрасте (1 год - 3 года)  

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.);  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.);  

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого;  

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры);  

- игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками);  

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала;  

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.);  

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения).  

  

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)  

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.);  

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое);  

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  
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- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов  

по образцу, условию и замыслу ребенка;  

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.);  

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд);  

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах).   

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы:  

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы);  

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы);   

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей:  

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель);  

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для  

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).  
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  При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

- демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные;  

- реальные и виртуальные.  

  Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.);  

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы 

и др.); познавательноисследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для  

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и др.);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной  (оборудование и  материалы  для  лепки, аппликации, 

 рисования  и конструирования);  

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.).  

  Организация самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы образования. Вариативность форм, методов и средств реализации 

Программы образования зависит не только от учета возрастных особенностей 

воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей.  

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе.  

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог 

учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности:   

- интерес к миру и культуре;   

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности;   

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;   

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;   
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- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности.  

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение 

и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность.  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 Образовательная деятельность в МБДОУ включает:   

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;   

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;   

 самостоятельную деятельность детей;   

 взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы ДО.   

  Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:  

 совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;   

 совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры;   

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей;   

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает 

в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей;   

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетноролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные 

и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое).   

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 
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инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей 

в ходе проведения педагогической диагностики.   

 На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия 

для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей.   

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.   

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным.   

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, развлекательную, диагностическую, эмоциогенную, 

психотерапевтическую и другие.   

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции.   

 Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для 

разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально 

использует все варианты её применения в ДО.   

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка.   

 Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать:   
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 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);   

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций;   

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие);   

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;   

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 

за комнатными растениями и другое);   

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое);   

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную  

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).   

  Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий.   

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно.   

 Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее.   

 В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания.   

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов.   

Время  проведения  занятий,  их  продолжительность,  длительность 

перерывов,  суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21.  



 

 

62 
 
 

 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно.   

  Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

 экспериментирование с объектами неживой природы;   

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; свободное 

общение педагога с  детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных 

праздников (при необходимости).   

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать:  

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты;   

 ремонт книг, настольно-печатных игр;   

 стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);   

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое);   

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие);   

 опыты и эксперименты, коллекционирование и другое;   

 практико-ориентированные проекты,   

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;   

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации;   

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого;  индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям;  работу с родителями (законными представителями).   

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое).   
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 Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять 

предметно-развивающую среду и другое).   

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности.   

 Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. К культурным 

практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы.   

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив:   

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

  в продуктивной созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);   

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива);   

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);   

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).   

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. В 

процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 

детей.  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

 Деятельность детей дошкольного возраста в МБДОУ представлена в форме 

самостоятельной инициативной деятельности. Особое внимание уделено 

самостоятельной исследовательской деятельности и экспериментированию. Созданы 

условия для свободных сюжетно-ролевых, театрализованных, режиссерских, 
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музыкальных и других игр. Педагогами активно поддерживается самостоятельная 

деятельность в книжном уголке, самостоятельная изобразительная деятельность, 

конструирование и самостоятельная двигательная активность (подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений).   

 Для поддержки детской инициативы (в соответствии с ФОП ДО) педагог 

поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских 

интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка в МБДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Наиболее благоприятными 

отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей 

является утро, когда ребёнок приходит в МБДОУ и вторая половина дня.   

 Любая деятельность ребёнка в МБДОУ может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например:   

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;   

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - 

импровизации и музыкальные игры;   

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;   

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение   

 ритмических и танцевальных движений.   

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия:   

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности;   

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации 

у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;   

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;   

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 
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готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата;   

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 

качество своего результата;   

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. 

Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае;   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения.   

 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает 

различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять 

познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, 

сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества.   

 Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие 

ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы.   

 При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности.   

 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни и деятельности.   

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности.   
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 Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы.   

 Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком.   

 В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы.   

 Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения 

решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе.   

 Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут 

быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца).   

 Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу 

и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей 

применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения 

задач.   

 Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять 

для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет 

ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений.   

  Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов.   

 Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.   

 У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 
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решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.   

 Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах.   

 Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.   

 Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.   

 Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования охраны 

и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  
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- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

детского сада и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей)  и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации,  о мерах господдержки  семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;  

2)просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребёнка; 2)открытость: для родителей (законных представителей) должна 

быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в 

ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой 

на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, 

так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 

ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 
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Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора 

эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях 

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и 

педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

 
Направления Формы взаимодействия с родителями 

Диагностико-аналитическое реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 
Просветительское и 

консультационное 

реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 

ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические 

досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 
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 Направления взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС ДО: 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

Обеспечение  психолого- 

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

• Презентация дошкольного учреждения. Активизация 

родителей за счет включения их в различные виды 

деятельности; организация экспертизы со стороны 

родителей; принятие во внимание предложений семей. 

• Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. 

Воспитатель при проведении занятия включает в него 

элемент беседы с родителями (ссылаясь на его 

компетентность в каких-то вопросах или, наоборот, 

стимулируя детей рассказать новое гостю). 

• Педагогический совет с участием родителей. 

Проведение педсовета в присутствии родителей. 

• Педагогические ситуации. 

Решения типичных для конкретной семьи ситуаций при 

участии семей воспитанников. 

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 образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, 
непосредственного вовлечения их в 

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. 

Педагогические беседы с родителями 

Целевой характер бесед (по запросам родителей), внесение 

элементов дискуссии и проблематизации. 

• Тематические консультации. 

Исходя из запросов родителей. 

Собрание, круглый стол с родителями. Использования 

активизирующих методик: метод  групповой дискуссии, 

повышающий  психолого педагогическую грамотность 

родителей; метод игры, моделирующий проблемы и 

решения в триаде «ребенок-педагог-родитель»; метод 

совместных действий, основанный на выполнении 

родителем и педагогом совместных действий, заданий; 

метод конструктивного спора, который помогает 

сравнивать различные точки зрения родителей и педагогов 

на воспитание ребенка, на разрешение проблемных 

ситуаций; метод вербальной дискуссии, обучающий 

культуре диалога в семье, обществе. 

• Конференции с родителями. 

На конференции в занимательной форме педагоги, 

специалисты и родители моделируют жизненные ситуации, 

проигрывая их. Это дает возможность родителям не только 

накапливать профессиональные знания в области 

воспитания детей, но и способствует установлению 

доверительных отношений с педагогами и специалистами 

• Общие собрания родителей. 

Активное собрание родителей включает: элементы 

тренинга; мастер-классы; семинар-практикум; 

видеотренинг; видео презентацию; показ занятий на 

видеозаписи. 

• Школа для родителей. 
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Семья выступает не только в качестве объекта учения, но и 

обучающего (других родителей) субъекта. 

• Тематические выставки. 

Выставки содержат материал о творчестве родителей, 

детей. Данная форма презентации творческих работ 

ребенка становится частью его портфолио. 

• Тематические листовки. 

Инициатива выпуска принадлежит родителям. Они 

выбирают темы листовок. 

• Настольная тематическая информация. 

Комплектация настольной тематической информации 

осуществляется родителями или педагогом по запросам, 

заявкам родителей 

• Анкетирование. 

• Позволяет получать более достоверные данные по 

тем или иным проблемам воспитания. 

• Тематические акции. Позволяют организовать 

совместные мероприятие для детей и родителей. 

Инициатива может принадлежать детям, родителям или 

педагогам. 

 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

Формы взаимодействия с семьями обучающихся 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые 

Беседы коллективные «вопрос-ответ» на 

Взаимодействие 

сайте индивидуальные 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания совета ДОУ, Дни 

открытых дверей. 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 
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Тематические встречи, клубы, просмотр открытых 

занятий 

Издание местной периодики (листовка, 

страничка), оформление стендов, 

папокпередвижек, альбомов с актуальной 

для родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования 

Опросы Анкетирование, ящик вопросов и 

предложений, с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом 

доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах, акциях и 

т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, инсталляций, 

семейных альбомов и др., изготовление 

пособий, костюмов и пр. 

 

 Педагоги детского сада изучают специальную литературу по проблемам 

общения, проводят тренинги для родителей, используют видео- и фотоматериалы, 

фиксирующие самостоятельную игровую деятельность. Педагоги рассказывают о 

достижениях ребенка и получают информацию от родителей. Партнерский характер 

взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при условии, что детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

  Совместное сотрудничество развивает позитивное общественное мнение об 

учреждении, повышает спрос на образовательные услуги, обеспечивает доступность 

качественных образовательных услуг. 

2.6 Содержание коррекционной работы на уровне ДО. 

 В  подготовительной  группе МБДОУ реализуется программа     коррекционного 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи. Данная 

программа  разработана  на основе    «Программы воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи» (7 год жизни).  Каше Г. А., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г – М.: Министерство Просвещения СССР научно-

исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986- 46с.  (разработанная 

учителем-логопедом Полуковой Н.А.), целью которой является: раннее выявление и 

преодоление отклонений в развитии детей дошкольного возраста, оказание 

логопедической помощи воспитанникам, имеющим трудности в усвоении 

образовательной программы ДОУ, обусловленные нарушениями устной речи, 

обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 

 Задачи коррекционно-речевой работы: 

 работа по развитию понимания речи, направленная на различение форм  слова; 

 развитие элементарных форм устной речи на базе уточнения и расширения 

словарного  запаса; 
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 практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств языка; 

 формирование полноценной звуковой стороны речи (выработка 

артикуляционных навыков, правильного звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия); 

 развитие и совершенствование связной речи дошкольников.   

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом с детьми 

подготовительной группы в процессе индивидуальной, групповой работы, во 

взаимодействии с педагогами детского сада и родителями детей. 

Данная часть Программы дополняется следующими принципами ее построения: 

 Специальные принципы и подходы к формированию Программы: 

 Принцип единства диагностики и коррекции.  В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей дошкольной группы. На этой 

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих программ.  

 Этиопатогенетический принцип.  

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования.  

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных 

технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса. 

 Раннее выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка. При 

этом предусматривается просветительская психолого-педагогическая работа с семьями 

таких детей.  

 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями 

 Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

 Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо 

переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они 

жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются 

различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. 

несформированность общего и орального праксиса). 

 Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью. Двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят 

что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение 

быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением 

агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это 

утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может 

проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 



 

 

74 
 
 

 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Их 

двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют 

двигательное беспокойство, сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в 

коридор во время урока. На перемене дети излишне возбудимы, не реагируют на 

замечания, а после перемены с трудом сосредотачиваются на уроке. 

 Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. 

 Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия такие 

дети могут достигать довольно высоких результатов в учебе. 

 К моменту поступления в школу дети, прошедшие специальный курс воспитания 

и обучения в такой группе, умеют различать и дифференцировать на слух и в 

произношении все фонемы родного языка, осознанно контролировать звучание чужой 

и собственной речи, последовательно выделять звуки из состава слова, самостоятельно 

определять его звуковые элементы. Дети учатся распределять внимание между 

разными звуковыми раздражителями, удерживать в памяти порядок звуков и их 

позицию в слове.  

 Дети с нарушениями речевого развития имеют специфические особенности 

общего психического развития и формирования личности, что предполагает 

качественно новые пути решения задач оптимизации педагогического процесса с 

учетом наличия у них речевого расстройства. У этой категории детей в ответ на психо-

эмоциональные перегрузки особенно легко возникают различного рода декомпенсации 

в виде обострения заболеваний, неадекватного поведению и других нарушений. 

 К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями 

различной выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и 

обобщающей (познавательной) функции речи. От других категорий детей с особыми 

нуждами их отличают нормальный биологический слух, зрение и полноценные 

предпосылки интеллектуального развития. Выделение этих дифференцирующих 

признаков необходимо для их отграничения от речевых нарушений, отмечаемых у 

детей с олигофренией, задержкой психического развития, слепых и слабовидящих, 

детей с ранним детским аутизмом и др. 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Развитие и коррекция речи: 

 У ребенка сформирована звуковая стороны речи (артикуляционные навыки, 

правильное звукопроизношение, слоговая структура, фонематическое восприятие). 

 Имеет расширенный активный и пассивный словарь. 

 Сформирована мелкая, общая моторика. 

 Имеются предпосылки письма и чтения. 

 Ребенок усвоил и применяет на практике лексические и грамматические средства 

языка. 
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 Развита связная речь дошкольников. 

 

Диагностика речевого развития детей 

Ежегодно в детском саду проводится мониторинг речевого развития детей 4-5-летнего 

возраста. Обследование устной речи дошкольников проводится индивидуально и 

охватывает:  

 состояние артикуляционного аппарата (строение и моторика органов 

артикуляционного аппарата); 

 звукопроизношение; 

 речевое дыхание (дыхание во время речи); 

 слоговую структуру слов (словопроизношение и словесное ударение); 

 дикцию (внятность речи, чёткое произношение слов и их сочетаний); 

 выразительность речи; 

 культуру речевого общения (тон детской речи и навыки поведения, 

необходимые в процессе речевого общения); 

 речевой слух (слуховое внимание и понимание слов; умение воспринимать 

и различать тембр, выразительность речи; умение различать все звуки речи; проводить 

звуковой анализ: способность устанавливать, какие звуки слышны в слове. определить 

порядок их следования и количество); 

 темп, плавность речи, качество голоса; 

 пассивный и активный словарь (словарный запас); 

 грамматический строй речи; 

 состояние связной речи (умение пересказывать, составлять разные 

рассказы, диалогическая речь). 

В подготовительной группе ДОУ логопедическое обследование проводится два раза в 

год: в сентябре и в мае.  

 

2.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Дубровского детского сада №4 «Золотой ключик» 

(далее – Рабочая программа воспитания, Программа          воспитания) является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

 Рабочая программа воспитания является компонентом образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ Дубровского детского сада №4 

«Золотой ключик» и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Срок реализации 

Рабочей программы воспитания, как и образовательной программы дошкольного 

образования, пять лет. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 
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  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». 

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

 ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

 ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания; 

 ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания; 

 ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания; 

 ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания; 

 ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания; ценности 

культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

ДОО с другими учреждениями образования и культуры: 

• дошкольными образовательными организациями; 

• общеобразовательными организациями; высшими образовательными 

организациями; организациями дополнительного образования. 

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания 

направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал ДОО с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально- 

технических ресурсов. 
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ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений,  дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках всех образовательных областей. 

 Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном образовательной организации 

(далее - ДОО) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 7 лет. 

1. Целевой раздел Программы воспитания. 

1. 1. Цели и задачи воспитания. 

  Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей 

на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 2) 

формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

1.2. Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
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воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско  взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

 Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детсковзрослых и 

детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
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Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка.  

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 
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желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 

ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

1.3 Целевые ориентиры воспитания. 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. 

  Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «Целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста 

(к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и 

деятельности. 
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Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению 

и укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесно- 

речевой, театрализованной и другое). 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе 

завершения освоения Программы воспитания 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - 

России, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 
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Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 
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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. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве.Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

1.3.3. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения 

освоения Программы воспитания 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - 

России, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

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. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

2. Содержательный раздел программы воспитания 

 2.2 Воспитывающая среда ОО 

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 
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структурированность. 

 При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 
• условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; условия для 

становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество. 
 Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

- «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. 

 

2.3 Общности ОО 

 Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных

 видов общностей (детских, детско-взрослых, профессиональнородительских, 

профессиональных). 

Виды общности Характеристики 

Профессиональная Это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 
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Профессиональнородительская 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 

ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. 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 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. 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. 

Детская 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. 

 

 К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся: 

- совет ДОО; 

- совет родителей. 

Культура поведения воспитателя в общностях как 

значимая составляющая уклада. 

 

 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 
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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 ДОО; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

-                                                                                           уважительное отношение к личности обучающегося; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

-                                                                          умение видеть и слышать обучающегося, 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; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся;  

-                      знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя ДОО. 

 Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей. 

 Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких 

детей разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и 

других, а также развитию инициативности детей, проявлению их творческого 

потенциала и овладению нормами взаимоотношений. 

 Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение: 

• способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; создает условия 

для формирования таких социально значимых качеств личности 
как самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а 

также ответственность; 

• является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в 

том числе знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что 

стимулирует интерес дошкольника к социуму. 

 В ДОО осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в 

различных формах организации детской деятельности: 

• работа на огороде; 

• праздники, досуги, спектакли; 

• акции; 

• туристические походы; 

• «клубные часы». 

 

 2.4 Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
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возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое

 развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

• Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с 

физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

Образовательные 

области 

Задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Решение задач воспитания направленно на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и культурным традициям 

России; 

- содействие становлению целостной картины мира, 

основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 - поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; - 

формирование способности бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других 

людей. 
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Познавательное развитие 4) Решение задач воспитания направлено на приобщение 

детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, общества, 

страны; - приобщение к отечественным традициям 

праздникам, к истории и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям 

разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение первого 

опыта действий по сохранению природы 

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура», «Красота», что 

предполагает: - владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, 

умения чувствовать красоту языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение 

детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 

«Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров 

и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному 

наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего 

мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом  

его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 
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взрослыми). 

Физическое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей 

к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: - 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений 

о жизни, здоровье и физической культуре; - становление 

эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим 

нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

2.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

2.5.1 Работа с родителями (законными представителями). 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи: 

 повысить компетентность родителей в вопросах развития

 личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 оказать психолого-педагогической поддержку родителям в

 воспитании ребенка; 

 объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию

 дошкольников посредством совместных мероприятий. 

 В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей 

обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные формы 

работы. 

 По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется План 

работы с родителями и вносится в рабочую программу воспитателя.  
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Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО: 

• функционирует совет родителей (законных представителей); 

• родители помогают и участвуют в организации и проведении мероприятий 

(акции, выставки, конкурсы, досуги); 

• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, круглые столы, семинары и пр.); 

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);   организуют 

совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей 

(тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверей и др.); 

• используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(деловые игры, семинары, родительские клубы, мастер-классы); 

• используются различные средства информации (проводятся тематические 

выставки, оформляются специальные стенды, действует сайт ДОО, странички в 

социальных сетях). 

 В период пандемии активизировались такие формы взаимодействия, как гугл-

опросы, интернет – сообщества, образовательные маршруты, интернет – конференции. 

Работа с родителями в группах детей раннего возраста имеет свои особенности и 

специфику. Первые дни посещения ребенком ДОО особенно ответственный период в 

работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных 

представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения ДОО и 

семьи. 

 Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, 

при условии, что ДОО знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о ДОО, которому доверяет воспитание ребенка. 

2.5.2 События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Событийным 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 прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребёнком. 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе 

которого дети, совместно со взрослыми проживают значимое событие, получают 

опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и 

удачам других. 
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Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с учетом 

принципов: 

• творческий подход к организации события;    активность

 и самодеятельность детей; 
• поддержка инициативы детей; 
• формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 
• избегание оценочных суждений; 
• коллективизм и социальная солидарность. 
 Педагоги ДОО реализуют следующие типы и формы  воспитательных событий: 

типы: 

• запланированное 
• календарное 
• акция, 
• марафон, 
• мастерская, 
• игра, 
• конкурс, 
• праздник, 
• досуг, 
• экскурсия, 
• традиция, 
• спонтанно возникшая ситуация. 
   

2.5.3 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

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); 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничеств с семьями  обучающихся и (или) социальными партнерами, как 

субъектами событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою 

очередь, обеспечивают совместную деятельность в рамках событийного 

воспитательного пространства. 

Для организации традиционных  событий  используется  сюжетно- тематическое 

планирования образовательного процесса  с учетом  календарнотематического 

плана. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей  и 
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родителей (законных представителей),  а также необходимости обогащения 

детского опыта и  интегрируют  содержание, методы и  приемы из 

разных образовательных областей.  Единая  тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации   воспитательной   

деятельности   учитывается   также принцип сезонности, доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и т. п., общественно-

политические праздники. Событийные мероприятия планируются на основе 

традиционных ценностей российского общества, Указа Президента РФ о теме 

предстоящего календарного года и событий в РФ, календаря образовательных 

событий, календаря профессиональных праздников. В соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий 

проект в своей группе и реализует его в течение года. 

2.5.4 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

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);  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 
 

 Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого – 

педагогическими условиями:  

 признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление 

уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка 

уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника;  
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 решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и др.), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий);  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса  в ДОО, в том числе дошкольного и начального 

школьного уровней образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих 

этапах развития, плавное изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться);  

 учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития);  

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению 

его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, 

основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

 оказание ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ на основе специальных 

психолого - педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования;  совершенствование 

образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского 

и профессионального сообщества;  

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  вовлечение родителей 

(законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и 

построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; формирование и развитие 
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психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса;  

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ;  

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование 

форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической 

практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-

значимой деятельности;  

 использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации;  

 предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.5 Кадровые условия реализации Программы 

 

Благоприятные условия для реализации программы и  жизнедеятельности в ДОУ 

невозможно создать без грамотной кадровой политики руководителя. 

Основные направления кадровой политики: 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов 

 Формирование мотивации педагогов к профессиональному росту  и развитию 

 Создание условий для самореализации педагогов 

 Профилактика профессионального выгорания педагогов 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, 

управление конфликтами 

 Ресурсное обеспечение 

    Система повышения квалификации педагогических кадров.  
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   Педагогический коллектив детского сада  постоянно и непрерывно повышает 

свою профессиональную компетентность, использует разнообразные формы 

повышения квалификации. Педагоги имеют возможность реализовывать свой 

творческий потенциал в различных сферах педагогической деятельности.  

Самообразование 

 Изучение новой методической литературы. 

 Работа над своей методической темой.  

 

Повышение квалификации педагогов на уровне ДОУ 

Участие в методической работе ДОУ: 

 Педагогические советы 

 Семинары 

 Консультации специалистов 

 Мастер - классы 

 Деловые игры 

 Тренинги 

 Открытые просмотры 

 Обобщения и трансляции педагогического опыта и др. 

Повышение квалификации педагогов вне ДОУ 

 Участие в методических объединениях района; 

 Работа в творческих группах; 

 Участие в конкурсах, конференциях и семинарах района; 

 Курсы повышения квалификации в БИПКРО г. Брянска; 

 Участие во всероссийских вебинарах. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Должность Колич

ество 

Образовательн

ый уровень 

Квалификаци

онная 

категория 

Педагогический 

стаж работы 

Заведующий 

 

1 высшее 

профессиональное 

первая 6 лет 

Старший  

воспитатель 

1 высшее 

профессиональное 

первая 

 

12 лет 

Воспитатели 6 высшее 

профессиональное – 

4 

среднее 

профессиональное – 

высшая -1 

первая – 3 

без категории - 2 

 

До 5 лет – 2  

До 15 лет - 2 

До 20 лет -1 

Свыше 30 лет – 1 
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4 

 

 

Учитель-

логопед 

1 Высшее 

профессиональное 

высшая 51 год 

Музыкальный 

руководитель 

 

1 высшее 

профессиональное 

СЗД 21 год 
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3.6 Примерный режим дня 

Организация режима пребывания детей   

         в МБДОУ  Дубровский  детский  сад №4 «Золотой ключик» 

2023  – 2024 учебный год 
 

Режимные процессы Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

2-я 

младшая 

группа 

 

 

Средняя 

группа 

 

Подготовите

льная 

группа 

 

 
Прием детей, осмотр, свободная 

игра 

7.45-8.20 7.45-8.30 7.45-8.30 7.45-8.30 

Утренняя гимнастика 

 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.40 8.10-8.20 

Утренний круг 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.40 – 8.50 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.10 8.30-8.50 

Игры, самостоятельные игры. 

Игры по выбору детей 

9.00-9.10 9.00-9.20 9.10-9.15 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

 

Образовательная деятельность 

(общая длительность включая 

время перерыва) 

9.10 - 9.20 - 

9.30 

 

- 

- 

 

 

9.20-10.00 

- 

 

 

9.15-10.05 

- 

 

 

9.00 - 10.50 

Самостоятельная деятельность   

                                           

9.30-10.00 - - - 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.55-11.05 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)                                       

10.10-11.30 10.10-11.35 10.15-12.00 11.05-12.30 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

спокойные игры                                           

11.30-11.50 11.35-12.00 12.00-12.15 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.50-12.30 12.00-12.40 12.15-12.50 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.15-15.20 

Постепенный подъем,   

самостоятельная деятельность, 

гимнастика после сна                                            

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.15 15.20-15.35 
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Подготовка к полднику, полдник    

 

15.15-15.35 15.25-15.45 15.15-15.35 15.35-16.00 

Организованная  образовательная 

деятельность 

- 15.45-16.00 15.40-16.00 - 

Игры, общение и деятельность по 

интересам, досуги,   деятельность 

в центрах активности, кружки, 

самостоятельная деятельность по 

интересам,  индивидуальная и 

подгрупповая работа 

15.35-15.45 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.15 

Организованная  образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

15.45-15.55-

16.05 

- - - 

Игры, индивидуальная работа  

Игры по интересам детей, чтение 

художественной литературы      

16.05-16.15 16.20-16.30 16.20-16.30 16.15-16.30 

Вечерний круг                                    16.15-16.30 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.45 

Прогулка,  игры по интересам. 

Уход  домой                                                       

16.30-18.15 16.40-18.15 16.40-18.15 16.45-18.15 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


