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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа –образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» (далее– Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОСДО)и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
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‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

 

 

‒ Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст.1341); 

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

общественного питания населения»; 

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

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

‒ Устав МБДОУ. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами;  

‒ созданиеединогоядрасодержаниядошкольногообразования(далее–

ДО),ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ созданиеединогофедеральногообразовательногопространствавоспитанияиобучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей: 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
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Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ учебный план
1
, 

‒ календарный учебный график
2
,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 

федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

                                                   
1 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Там же 
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индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 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
3
. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 

ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

эмоционального благополучия; 

3) 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; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

                                                   
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников4 (далее вместе – 

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей вразличных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

    Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

                                                   
4 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

ОсновныеучастникиреализацииПрограммы:педагоги,обучающиеся,родители(за

конныепредставители). 

СоциальнымизаказчикамиреализацииПрограммыкаккомплексаобразовательны

хуслуг выступают, в первую очередь, родители(законные представители) 

обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей(законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 

‒ климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

 

 

 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 В связи с тем что наше дошкольное учреждение расположено в значимом для России 

промышленном регионе – Кузбассе, уже начиная с дошкольного возраста, педагогическая 

деятельность направлена на осознание детьми региональных проблем (экологических, 

социальных, межнациональных), которые необходимо решать в ходе воспитания, обучения и 

развития подрастающего поколения. Использование парциальной программы «Маленький 

горожанин» помогает  в решении задач патриотического, познавательного, социального, 

эстетического развития ребенка, интегрируясь во все образовательные области программы; 

знакомит с бытом и культурой малой народности нашего края – шорцами. Особенно значим ее 

эффект в патриотическом воспитании ребенка, в осознании себя маленьким гражданином и 

настоящим патриотом своей малой Родины. 

 Традиционными для нас стали социально-экологические акции «Подари бездомному 

жизнь” и «Накорми бездомное животное», приуроченных к Всемирному дню защиты животных. 

Цель акций - воспитание в детях чувства ответственности, милосердия, доброты, сочувствия, 

сострадания по отношению к братьям нашим меньшим.  

В ходе проектирования Программы нами учтены тенденции развития региональной 

системы образования на основе экологических, социальных, здоровьесберегающих программ 

области и города. 

Особенности образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
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комбинированного вида № 27 «Росинка» занимает два корпуса, соединенных между собой 

крытым переходом. Первый корпус детского сада функционирует с 1969 года, второй – с 1987 

года. Территория учреждения составляет 11687 кв.м. На территории располагаются 12 

прогулочных участков с игровым и спортивным оборудованием. Участки корпуса № 1 введены в 

эксплуатацию в 1969 г., корпуса № 2 – в 1987 и с того времени не обновлялись. В 2013 г. были 

реконструированы 6 участков корпуса № 2 и открыта новая спортивная площадка. 

Статус учреждения: 

Тип – дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

Вид – детский сад комбинированного вида 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 16840 от 30.05.2017 г. серия 

42ЛО1 № 0003908 

Детский сад расположен в центральном районе г. Междуреченска по адресу 652877, 

Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Строителей, 20б. 

Количество мест по СанПиН – 241. На 01.09.2023 г. детский сад посещают 200 воспитанников. 

Количество групп – 12, 4 из них – комбинированного вида, 8 – общеразвивающего вида. 

Педагогический коллектив полностью укомплектован.Группы формируются по 

одновозрастному принципу. В учреждении воспитываются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, которые получают квалифицированную помощь по коррекции 

недостатков в развитии. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация Программы. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г №273-ФЗ и ФГОС ДО 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

далее – ОВЗ может осуществляться в форме инклюзивного образования. Механизмом адаптации 

Программы учреждения для детей с ОВЗ в группах комбинированной  направленности служит 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования. В адаптированной 

образовательной программе прописаны специальные условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

Содержание национально-регионального компонента в структуре Программы направлено на 

достижение целей формирования у дошкольников основ патриотизма, гражданского воспитания, 

историко-краеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания через:  

формирование начальных представлений о родном крае, его особенностях, истории и культуре, 

знаменитых людях Кемеровской  области;  развитие положительных чувств к родному краю, 

гордости за достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине; 

 ознакомление с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению личности 

в современном мире. 

Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 

7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

 Режим работы учреждения, длительность пребывания и последовательность 

деятельности в нем воспитанников определены Уставом учреждения в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 .01.2021г. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредной для человека и факторов 

среды обитания». Реализация режимных моментов, комплексного-тематического планирования 

и ряд иных мероприятий идет с учетом особенностей климата, природных условий, 

экологической обстановки и здоровья воспитанников. График образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1) холодный период – 

образовательный (сентябрь - май), составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственной образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 2) 

теплый период – летний оздоровительный (июнь - август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

В детском саду создана база программно-методического обеспечения образовательной системы 

ДОУ, основанная на приоритетах качества: качество условий, качество процесса образования и 
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качество его результатов. Это позволяет обновлять содержание дошкольного образования в 

ДОУ, использовать новые формы педагогической работы с детьми. Особое внимание уделяется  

внедрению в образовательный процесс МБДОУ здоровьесберегающих технологий. Разработана 

система оздоровительных мероприятий со всеми участниками образовательного процесса: 

педагогами, воспитанниками, родителями. Оздоровительные мероприятия проводятся не только 

в групповых помещениях детского сада, но и в физкультурном зале и в бассейне, на скалодроме, 

на прогулочных площадках и спортивной площадке  на территории учреждения. Использование 

данной системы работы позволило добиться повышения компетентности педагогического 

коллектива в области здоровьесбережения, положительных результатов в снижении 

заболеваемости и укреплении здоровья воспитанников. В целом за период с 2020 по 2022 гг. 

качество усвоения детьми двигательных навыков повысилось на 17%.  Заболеваемость детей  

снизилась на 5,5 %.                 

Приоритетное направление деятельности учреждения -  создание развивающей предметно-

пространственной, здоровьесберегающей среды и совершенствование педагогической культуры 

и этики коллектива. В нашем учреждении создана современная многофункциональная среда, 

отличающаяся высокой степенью открытости детского сада и близости к семье: зимний сад, 

логопедический кабинет и центр конструирования «Самоделкин», оснащенные интерактивной 

доской, ноутбуком, современными  конструкторами  развивающего типа, театральный кружок 

«Задоринки», изостудия. Созданные условия дают возможность  каждому ребёнку осуществлять 

самостоятельный выбор  деятельности и условий её реализации, способствуют полноценному 

освоению образовательной программы дошкольного образования воспитанниками детского 

сада. Итогом работы любого дошкольного учреждения является создание условий для 

безболезненного перехода ребенка на новую жизненную ступень. Выпускники детского сада 

достаточно успешно переходят в новые социальные условия, готовы к обучению в школе. 

Показателем результативности воспитательно-образовательного процесса и деятельности 

дошкольного учреждения является положительная динамика личностного развития ребенка. Вся 

воспитательно-образовательная работа в режиме учреждения носит развивающий характер в 

разнообразных видах деятельности. Дети с удовольствием встречаются с явлениями 

окружающего мира, любят слушать чтение книг, умеют отвечать на вопросы и задавать их, 

выполняют разнообразные интеллектуальные операции, связанные с группировкой, 

классификацией и сравнением предметов, у них сформирован устойчивый интерес к познанию 

окружающей действительности. По  результатам    психолого-педагогического мониторинга 

2022-2023 учебного года готовность к школьному обучению выпускников составила  96%, а 

уровень освоения образовательных областей – 93%.  

 

 

 

 

1.5.2.2. Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9кг ,девочек–14,8кг.Средняя длина тела у 

мальчиков до 95,7 см, у девочек– 97,3см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У 

мальчиков опережающее развитие крупной моторики(к трем 

годаммальчикимогутосваиватьездунавелосипеде);удевочекопережающееразвитиемелкоймотори

ки(координированныедействиясмелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные 



 
 

 

 

 

 

11 

формыпроизвольногоповедения,игры,наглядно-

действенноемышление.Развитиепредметнойдеятельностисвязаносусвоениемкультурныхспособо

вдействиясразличнымипредметами.Развиваютсядействиясоотносящиеиорудийные.Умениевыпол

нятьорудийныедействияразвивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основепредлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослым и предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от 

ситуациииприобретаетсамостоятельноезначение.Детипродолжаютосваиватьназванияокружающи

хпредметов,учатсявыполнятьпростыесловесныепросьбывзрослыхвпределахвидимойнаглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать нетолько 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивноразвиваетсяактивнаяречьдетей.Ктремгодамониосваиваютосновныеграмматич

еские структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

  К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что   

позволяет детям без ошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

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

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основнойформоймышлениястановитсянаглядно-действенная.Ееособенностьзаключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах ,дети начинают 

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символическогомышления-

способностипозапечатленнымпсихологическимобразам-

символампредметоввоспроизводитьихвтотилииноймомент.Теперьонимогутпроделыватьнекотор

ыеоперациинес реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - 

свидетельство 

значительноболеесложной,чемпрежде,работыдетскогомышления.Переходотконкретно-

чувственного «мышления»кобразномуможетосуществляться напротяжениидвухлет. 

Детскиевидыдеятельности.Вэтомвозрастеудетейформируютсяновыевидыдеятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное вней-

действия.Онисовершаютсясигровымипредметами,приближеннымикреальности.Всерединетретье

гогода жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

ужеспособенсформулироватьнамерениеизобразитькакой-

либопредмет.Типичнымявляетсяизображениечеловекаввиде«головонога»- окружности 

иотходящихотнеелиний. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается 

роставтономиииизменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает 

формироватьсякритичностьк собственнымдействиям. 

Саморегуляция.Длядетейэтоговозрастахарактернанеосознанностьмотивов,импульсивност

ьизависимостьчувствижеланийотситуации.Детилегкозаражаютсяэмоциональнымсостояниемсвер

стников.Однаковэтотпериодначинаетскладыватьсяипроизвольностьповедения.Онаобусловленар
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азвитиеморудийныхдействийиречи. 

Личность.Удетейпоявляютсячувствагордостиистыда,начинаютформироватьсяэлементыс

амосознания,связанныесидентификациейсименемиполом.Ребенокосознаетсебякакотдельногочел

овека,отличногоотвзрослого.УнегоформируетсяобразЯ.Завершаетсяраннийвозрасткризисомтрех

лет,которыйчастосопровождаетсярядомотрицательныхпроявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

1.6. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

ДОделаютнеправомернымитребованияотребенкадошкольноговозрастаконкретныхобразовательн

ыхдостижений.ПоэтомурезультатыосвоенияПрограммыпредставлены в виде целевых 

ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к завершению ДО. 

РеализацияобразовательныхцелейизадачПрограммынаправленанадостижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Всоответствииспериодизациейпсихическогоразвитияребенкасогласнокультурно-

историческойпсихологии,дошкольное детство подразделяется 

натривозраста:младенческий(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем,четырем, 

пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастнойдиапазон 

для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью,гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном 

детстве,особенноприпрохождениикритическихпериодов.Поэтойпричинеребенокможетпродемон

стрироватьобозначенныевпланируемыхрезультатахвозрастныехарактеристикиразвитияраньшеил

ипозжезаданныхвозрастныхориентиров. 

Степеньвыраженностивозрастныххарактеристиквозможныхдостиженийможетразличаться 

у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психическогоразвитияиразныхстартовыхусловийосвоенияобразовательнойпрограммы.Обозначе

нныеразличиянедолжныбытьконстатированыкактрудностиребенкавосвоенииосновнойобразоват

ельной программы Организации и не подразумевают его включения в 

соответствующуюцелевуюгруппу. 

 

1.6.2. Планируемыерезультатывраннемвозрасте 

Ктремгодам: 

• у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения,начинаетосваиватьбег,прыжки,повторяетзавзрослымпростыеимитационныеупражнени

я,понимает указаниявзрослого,выполняетдвиженияпозрительномуизвуковомуориентирам; 

• 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; 
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• 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»). 

 

 

1.7. Педагогическаядиагностикадостиженияпланируемыхрезультатов 

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. 

Педагогическаядиагностикаявляетсяосновойдляцеленаправленнойдеятельностипедагога,н

ачальнымизавершающимэтапомпроектированияобразовательногопроцесса в дошкольной 

группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной 
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обратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправление образовательнымпроцессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОО. 

Спецификапедагогическойдиагностикидостиженияпланируемыхобразовательныхрезульта

товобусловленаследующими требованиямиФГОСДО: 

планируемыерезультатыосвоенияПрограммызаданыкакцелевыеориентирыдошкольногооб

разованияипредставляютсобойсоциально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разныхэтапахдошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
5
; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся
6
. 

Педагогическая диагностика направлена на 

оценкуиндивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозраста,наосновекоторойопределяетсяэффе

ктивностьпедагогическихдействийиосуществляетсяихдальнейшеепланирование.Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

длярешенияследующихобразовательныхзадач: 

1) индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,построенияегообразов

ательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекцииособенностейегоразвития); 

2) оптимизацииработысгруппойдетей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностяхразвитияребенка.Наоснованииэтойинформацииразрабатываютсярекомендациидляв

оспитателейиродителей(законныхпредставителей)поорганизацииобразовательнойдеятельности,п

ланированиюиндивидуальнойобразовательнойдеятельности.Педагогическаядиагностикапроводи

тся вначалеивконцеучебного года. 

Сравнениерезультатовстартовойифинальнойдиагностикипозволяетвыявитьиндивидуальнуюдина

микуразвитияребенка. 

Педагогическаядиагностикаиндивидуальногоразвитиядетейпроводитсявпроизвольнойфор

ме наосновемалоформализованныхдиагностическихметодов:наблюдения,свободных бесед с 

детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке,аппликации,построек,поделокидр.),специальныхдиагностическихситуаций.Принеобходим

остииспользуютсяспециальныеметодикидиагностикифизического,коммуникативного,познавател

ьного,речевого, художественно-эстетическогоразвития. 

Ведущимметодомпедагогическойдиагностикиявляетсянаблюдение.Осуществляяпедагоги

ческую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях,вразныхвидахдеятельности,специфичныхдлядетейраннегоидошкольноговозраста.Орие

нтирамидлянаблюденияявляютсявозрастныехарактеристикиразвитияребенка.Онивыступаюткако

бобщенныепоказателивозможныхдостиженийдетейнаразныхэтапахдошкольного детства в 

                                                   
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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соответствующих образовательных областях. Педагог может 

установитьсоответствиеобщихпланируемыхрезультатовсрезультатамидостиженийребенкавкажд

ойобразовательнойобласти. 

Впроцессенаблюденияпедагогобращаетвниманиеначастотупроявлениякаждогопоказателя

,самостоятельностьиинициативностьребенкавдеятельности.Частотапроявленияуказывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнениядействияпозволяетопределитьзонуактуальногоиближайшегоразвитияребенка.Иници

ативностьсвидетельствуетопроявлениисубъектностиребенкавдеятельностиивзаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбираетсамостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является 

карта развитияребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного 

развитияребенка,критерииихоценки.Фиксацияданныхнаблюденияпозволятпедагогуотследить,вы

явить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, 

атакже скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностейразвитияребенкаи егопотребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме,которыепозволяютвыявитьпричиныпоступков,наличиеинтересакопределенномувидудеяте

льности, уточнитьзнанияопредметахиявлениях окружающейдействительностиидр. 

Анализпродуктовдетскойдеятельностиможетосуществлятьсянаосновеизученияматериало

впортфолиоребенка(рисунков,работпоаппликации,фотографийработполепке,построек,поделокид

р.).Полученныевпроцессеанализакачественныехарактеристикисущественнодополнятрезультатын

аблюдениязапродуктивнойдеятельностьюдетей(изобразительной,конструктивной, музыкальной 

и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которыхпедагогвыстраиваетвзаимодействиесдетьми,организуетпредметно-

развивающуюсреду,мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальныеобразовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленнопроектируетобразовательныйпроцесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявлениеиизучениеиндивидуально-

психологическихособенностейдетей,причинвозникновениятрудностейвосвоенииобразовательно

йпрограммы),которуюпроводятквалифицированныеспециалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической 

диагностикедопускаетсятолькоссогласияегородителей(законныхпредставителей).Результаты 

психологическойдиагностикимогутиспользоватьсядлярешениязадачпсихологическогосопровожд

енияиоказанияадресной психологическойпомощи. 

 Педагогическая диагностика проводится  спериодичностью: 

• вгруппах дошкольноговозраста (2 раза в год, в сентябре и мае), 

• вгруппахраннеговозраста (1 раз в год, в мае). 

Фиксация показателей трёхуровневая: «показатель сформирован», «находится в стадии 

формирования», «показатель не сформирован». 

 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
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2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательнойдеятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей 

в возрасте от двух 

месяцевдовосьмилет,атакжерезультаты,которыемогутбытьдостигнутыдетьмиприцеленаправленн

ойсистематической работесними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в 

контекстевсехперечисленныхвФГОСДОвидовдетскойдеятельности,сакцентомнаведущуюдеятель

ностьдлякаждоговозрастногопериода–отнепосредственногоэмоциональногообщения 

совзрослымдопредметной(предметно -манипулятивной)иигровойдеятельности; 

принципучетавозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей:Программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 

дошкольноговозраста,предусматриваетвозможностьимеханизмыразработкииндивидуальныхтрае

кторийразвитияиобразованиядетейсособымивозможностями,способностями,потребностямииинт

ересами; 

принципамплификациидетскогоразвитиякакнаправленногопроцессаобогащенияиразверт

ывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми 

исверстниками,соответствующеговозрастнымзадачамдошкольного возраста; 

принципединстваобученияивоспитания:какинтеграциядвухсторонпроцессаобразования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом котбору 

содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и формдетской 

деятельности; 

принциппреемственностиобразовательнойработынаразныхвозрастныхэтапахдошкольно

го детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

Программареализуетданныйпринципприпостроениисодержанияобученияивоспитанияотноситель

ноуровняначальногошкольногообразования,атакжеприпостроенииединогопространстваразвития

ребенкаобразовательнойорганизации исемьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматриваетоказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законнымпредставителям)детейраннегоидошкольноговозраста,построениепродуктивноговзаим

одействия с родителями (законными представителями) с целью создания 

единого/общегопространстваразвитияребенка; 

принцип     здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельностинедопускаетсяиспользованиепедагогическихтехнологий,которыемогутнанестивред

физическомуи(или)психическомуздоровьювоспитанников,ихпсихоэмоциональномублагополучи

ю. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

 

              2.1.1.2. От 2 лет до 3 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 



 
 

 

 

 

 

17 

• 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 привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

• формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), 

о семье и ДОО; 

• формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности. 

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. 

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). 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 
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               2.1.2.2. От 2 лет до 3 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины 

как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим 

признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине 

и количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 

взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего 

окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми 

объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и 

определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, 

форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на 

перестановке предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия 

переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: 

сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации для использования детьми 

предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 

практических задач; 

педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 свойства 

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4-5 и более 

колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-3 

геометрических форм-вкладышей; разбирать и собирать трехместной матрешки с совмещением 

рисунка на её частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различный размер 

предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-

занятий формирует обобщенные способы обследования формы предметов - ощупывание, 
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рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление настойчивости в 

достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы 

окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, квадрате; 

подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию предметов 

по величине, выбору среди двух предметов при условии резких различий: большой и маленький, 

длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к количественной стороне 

различных групп предметов (много и много, много и мало, много и один) предметов. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с явлениями 

общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит машину, 

доктор лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких родственников), 

о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, 

лицо; на лице - глаза, нос, рот и так далее); о его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; заплакал - засмеялся и так далее); 

о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра 

рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и 

тому подобное); о предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода 

(посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и так 

далее). 

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет 

внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые доступны 

для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких животных и 

их детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы передвижения), о 

растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных 

признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и 

поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к 

некоторым явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к 

животным и растениям. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 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 и 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; 
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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. 

 

 

2.1.3. Речевоеразвитие 

 

2.1.3.1. От 2 лет до 3 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать 

действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей существительными, 

глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение использовать данные слова в 

речи. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение 

звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и 

рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение 

в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по 

словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), 

различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных; 
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активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных 

средств, частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); 

прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). 

Педагог закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

имена близких людей, имена детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей 

внешности окружающих ребёнка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произносить 

гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребёнок пытается 

произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет детей 

использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей 

не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных и невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная 

непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство 

основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать свои 

мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

4) Связная речь: 

педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованном на 

картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к 

группе детей, понимать её содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как 

средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения разных 

типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическоеразвитие 

2.1.4.1. От 2 лет до 3 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать 

радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного искусства, 

природой; 

• интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей 
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действительности; 

• развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к 

музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), изобразительному 

искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, изделии 

декоративно-прикладного искусства); 

• познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и 

другими); 

• поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, прибаутки); 

• поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства 

или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

• воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно со 

взрослым и самостоятельно; 

• развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить 

правильно держать карандаш, кисть; 

• развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета 

разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

• включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со 

свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

• знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

• развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей 

строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

• воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения; 

• приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать 

соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

• пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор); 

• побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм); 

• способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками; 

• развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

• способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

• создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 
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6) культурно-досуговая деятельность: 

• создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у детей 

чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной работы 

детей с художественными материалами; 

• привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, 

забавах, развлечениях и праздниках; 

• развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

• формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную 

отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитывает 

интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует 

обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора; 

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти); 

учит следить за движением карандаша по бумаге; 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами; педагог 

побуждает детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; 

подводит детей к рисованию предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно 

пользоваться материалами; педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; 
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лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так 

далее); педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и тому подобное. 

Педагог приучает детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог 

продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает 

формировать умение у детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживает 

желание строить что-то самостоятельно; способствует пониманию пространственных 

соотношений. Педагог учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому 

подобное). По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. В летнее время педагог развивает интерес у детей к строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и тому подобное). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает 

умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для её 

проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх- драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. 

Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

так далее) и атрибутами как внешними символами роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 
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Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для обеспечения 

у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает детей к 

посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях (кукольный театр; 

инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, спортивных) и 

праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 

 

Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 

поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и 

декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, 

перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами погружения в 

художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим и другое) и 

возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей использовать разные формы 

взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей. Педагог формирует у детей умение вносить изменения и 

придумывать новые сюжетные линии сказок, литературных произведений, передавая их образ 

выразительными средствами в игре драматизации, спектакле; формирует умение выразительно 

передавать в действии, мимике, пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; 

самостоятельно придумывать детали костюма; формирует у детей умение действовать и 

говорить от имени разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью. 

Педагог формирует умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с 

интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, 

слушание музыки, конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в 

подготовке развлечений. Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и 

гостями. Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает 

уважение к культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в 

совместной досуговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию в 

праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию 

творческих проявлений в объединениях дополнительного образования. 

 

2.1.4.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 
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объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), 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; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

• 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 взрослыми). 

 

 
 

 

 

2.1.5. Физическоеразвитие 

2.1.5.1. От 2 лет до 3 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

• обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 

гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

• развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

• поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в 

небольших подгруппах; 

• формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 

упражнений, совместным двигательным действиям; 

• укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому образу 

жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и 

музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультурно- оздоровительной 

работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная 

работа по развитию движений и другое), развивает психофизические качества, координацию, 

равновесие и ориентировку в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в 

подвижные игры, действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует 

двигательную деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, 

поощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно-

гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча 
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педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; 

остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя 

руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 

100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста 

ребёнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м 

(взяв её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, приподнятой 

одним концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); 

влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на 

носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с 

предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном 

направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между 

линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и 

обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-2 

параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 

параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребёнка на 10-15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; 

перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), 

между линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением рук 

в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать 

сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного направления 

движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук 

вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, 

выполнение хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребёнку, наклоны вперед из 

исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного 

положения сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа на 

спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости 

позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с 

подниманием на носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 

включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям и 

выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным 

притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги вперед-назад, кружение на 

носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с 
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предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в 

том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических 

упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в имитационных 

упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить 

как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные 

привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой 

(самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, 

чистить зубы, пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения замечать 

нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; 

способствует формированию положительного отношения к закаливающим и гигиеническим 

процедурам, выполнению физических упражнений. 

 

2.1.5.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и 

правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы,способы,методыисредствареализацииПрограммыобразованияопределены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

ииндивидуальнымиособенностямидетей,спецификойихобразовательныхпотребностейиинтересо

в. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания иобучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельностиприменительнок конкретной возрастнойгруппедетей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 

сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины 

затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности 

делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в 

общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 
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консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации 

(например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, 

занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они 

имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, 

необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 

Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины 

с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 

способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.  

ИспользуемыеформыреализацииПрограммыобразованиявсоответствиисвидомдетскойдея

тельностиивозрастными особенностямидетей: 

Вмладенческомвозрасте (2месяца-1год) 

‒ непосредственноеэмоциональноеобщениесовзрослым; 

‒ двигательнаядеятельность(пространственно-

предметныеперемещения,хватание,ползание,ходьба, тактильно-двигательныеигры); 

‒ предметно-

манипулятивнаядеятельность(орудийныеисоотносящиедействияспредметами); 

‒ речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые 

слова);элементарнаямузыкальнаядеятельность(слушаниемузыки,танцевальныедвиженияна 

основеподражания,музыкальныеигры). 

Враннемвозрасте (1год-3года) 

‒ предметнаядеятельность(орудийно-предметныедействия–естложкой,пьетизкружкии 

др.); 

‒ экспериментированиесматериаламиивеществами(песок,вода,тестоидр.); 

‒ ситуативно-деловоеобщениесовзрослымиэмоционально-

практическоесосверстникамиподруководством взрослого; 

‒ двигательнаядеятельность(основныедвижения,общеразвивающиеупражнения,простые

подвижныеигры); 

‒ игроваядеятельность(отобразительная,сюжетно-

отобразительная,игрысдидактическимиигрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 
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речь);изобразительнаядеятельность(рисование,лепка)иконструированиеизмелкогоикрупного 

‒ строительногоматериала; 

‒ самообслуживаниеиэлементарныетрудовыедействия(убираетигрушки,подметаетвенико

м,поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальнаядеятельность(слушаниемузыкииисполнительство,музыкально-

ритмическиедвижения). 

Вдошкольномвозрасте (3года-8лет) 

‒ игроваядеятельность(сюжетно-ролевая,театрализованная,режиссерская,строительно-

конструктивная,дидактическая,подвижная и др.); 

‒ общениесовзрослым(ситуативно-деловое,внеситуативно-

познавательное,внеситуативно-личностное)исверстниками(ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

‒ речеваядеятельность(слушаниеречивзрослогоисверстников,активнаядиалогическаяимо

нологическаяречь); 

‒ познавательно-исследовательскаядеятельностьиэкспериментирование; 

‒ изобразительнаядеятельность(рисование,лепка,аппликация)иконструированиеизразных 

материаловпообразцу,условию и замыслуребенка; 

‒ двигательнаядеятельность(основныевидыдвижений,общеразвивающиеиспортивныеупр

ажнения,подвижныеи элементы спортивных игри др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

трудвприроде, ручной труд); 

‒ музыкальнаядеятельность(слушаниеипониманиемузыкальныхпроизведений,пение,муз

ыкально-ритмическиедвижения,игранадетскихмузыкальных инструментах). 

ДлядостижениязадачвоспитаниявходереализацииПрограммыобразованияпедагогможети

спользоватьследующиеметоды: 

‒ организацииопытаповеденияидеятельности(приучениекположительнымформамобщест

венногоповедения,упражнение,воспитывающиеситуации,игровыеметоды); 

‒ осознаниядетьмиопытаповеденияидеятельности(рассказнаморальныетемы,разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы,обсуждениепоступковижизненныхситуаций,личныйпример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры,соревнования,проектныеметоды); 

При организацииобучениятрадиционные методы (словесные,наглядные, практические) 

дополнябтся методами, в основу которых положен характер познавательнойдеятельностидетей: 

‒ информационно-рецептивныйметод– предъявление 

информации,организациядействийребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрациякино-

идиафильмов,просмотркомпьютерныхпрезентаций,рассказывоспитателяилидетей,чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способовдеятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа,составлениерассказов сопоройнапредметнуюилипредметно-схематическую 

модель); 

‒ методпроблемного изложения- постановка проблемы ираскрытие путиеѐ решения 

впроцессеорганизации опытов, наблюдений; 

‒ эвристическийметод(частично-поисковый)–проблемнаязадачаделитсяначасти–

проблемы,врешениикоторыхпринимают 
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участиедети(применениепредставленийвновыхусловиях); 

‒ исследовательскийметод– составление ипредъявление проблемныхситуаций, 

ситуацийдляэкспериментированияиопытов(творческиезадания,опыты,экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства,представленныесовокупностью материальных и идеальныхобъектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные; 

‒ визуальные,аудийные,аудиовизуальные; 

‒ естественныеиискусственные; 

‒ реальныеивиртуальные. 

Дляразвитиякаждоговидадеятельностидетейприменяютсяследующиесредства: 

‒ двигательной(оборудованиедляходьбы,бега,ползания,лазанья,прыгания,занятийсмячом

и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

др.);игровой(игры,игрушки, игровоеоборудованиеидр.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.);познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование дляисследованияиобразно-

символическийматериал,втомчислемакеты,плакаты,модели,схемы и др.); 

‒ чтенияхудожественнойлитературы(книгидлядетскогочтения,втомчислеаудиокниги,илл

юстративныйматериал); 

‒ трудовой(оборудованиеиинвентарьдлявсехвидовтруда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

‒ музыкальной(детскиемузыкальныеинструменты,дидактическийматериалидр.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования 

важноезначениеимеетпризнаниеприоритетнойсубъективнойпозицииребенкавобразовательномпр

оцессе. Педагог 

учитываетсубъектныепроявленияребенкавдеятельности:интерескмируикультуре;избирательноео

тношениексоциокультурнымобъектамиразнымвидамдеятельности;инициативностьижелание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлениидеятельности;творчествовинтерпретацииобъектовкультурыисозданиипродуктовд

еятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватныхобразовательнымпотребностямипредпочтениямдетей,ихсоотношениеиинтеграцияпри

решениизадачвоспитанияи обученияобеспечивает ихвариативность. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.3.1. Образовательная деятельность в ДОО 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. 

2.3.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 
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может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) 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; 

4) 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; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

2.3.3. 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, 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. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

2.3.5.1. Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

2.3.5.2. Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 
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• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

2.3.5.3. Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

2.3.8. 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. 

2.3.9. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

2.3.10. 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. 

2.3.11. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

‒ 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 
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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). 

2.3.12. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

2.3.13. 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. 

2.3.14. 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. 

2.3.15. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

2.3.16. 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). 

2.3.17. 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); 
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‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

‒ 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). 

2.3.18. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры 

с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 

становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 
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и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»
7
. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 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). 

2.3.19. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

                                                   
7
Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 
(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи 
и детей 17 декабря 2021 года) – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата 
обращения 25.04.2023) 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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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. 

2.3.20. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

2.3.21. 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, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности). 

2.3.22. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

2.3.23. 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 

2.5.22. Для поддержки детской инициативы 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 ДОО как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

2.5.23. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня. 

2.5.24. Любая деятельность ребёнка в ДОО 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; 
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самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

2.5.25. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) 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; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности; 

3) 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; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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. 

2.5.26. Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) 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. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 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 
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результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

2.5.1. 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; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

2.5.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

2.5.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 
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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. 

2.5.4. 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. 

2.5.5. 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 
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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. 

2.5.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов ДОО совместно с семьей. 

2.5.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

2.5.8. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 

сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
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общения и другое). 

 2.5.8.  Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

2.5.9. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление 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; 

2) просветительское и консультационное направления 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. 

2.5.10. Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по 

их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

2.5.11. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи 

для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной 

программы. 

2.5.12. 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 
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достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

2.7.1. Целевой раздел 

2.7.1.1. Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

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
8
. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 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
9
. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – 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
10

. 

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. 

                                                   
8 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
9 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
10 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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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, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

 

2.7.1.2. 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. 

 

2.7.1.3. 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 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
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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 детско- взрослых 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. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 
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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 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. 

 

2.7.1.4. Целевые ориентиры воспитания. 
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1) 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. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, 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. 

 

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. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

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 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной 

и другое). 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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. 

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, 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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. 

 

2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.7.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства; 

 - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников дошкольного 

учреждения, детей; 

 - уважение личности ребенка. 

 Дошкольное учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему.  

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

 Основные традиции воспитательного процесса:  

1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие их дошкольников способствует взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2.Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 
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воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника 

в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. В рамках данной деятельности осуществляется формирование детского 

коллектива сверстников, воспитание дружеских взаимоотношений. Такие сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Проведение общих мероприятий. В ДОО существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач не в 

очном формате, но и дистанционно с использованием разнообразных мессенджеров. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  

Программа воспитания ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе 

дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира.  

Уклад в ДОО направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

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

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

ситуации развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

 - знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 

детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая 

детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что-либо хорошее. 

Еженедельные традиции: утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных 
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встреч». Воспитатель выражает радость по поводу  встречи с детьми. Рассказывает, как он 

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

желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из 

кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В 

дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей, желают здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают 

появление предметов, которые необходимы детям.  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

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

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с 

тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 

интересами детей. 

 Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Новоселье в группе», «День рождения»;  

•окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель» «День 

птиц»;  

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День отца», «День семьи», «Праздник всех женщин» и пр.;  

•наиболее важным профессиям: День воспитателя и всех работников дошкольного 

учреждения, День шахтера.  

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

организации деятельности целостного педагогического  процесса:  

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

 -тематический модуль, коллекционирование, 

 -чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

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

пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час,  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования 

 - театрализованные игры, инсценировки.  

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

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

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 141 смыслы 

и ценности воспитания;  
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 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

в ФГОС ДО. Все виды детской деятельностиопосредованы разными типами активностей:  

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. Во всех возрастных группах 

имеются центры патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению 

с городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного 

доступа могут пополнять знания. Среда насыщена и структурирована согласно требованиям.  

 

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 и является значимой составляющей 

уклада ДОУ. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка–всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже время не торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статус у воспитателя детского сада. 
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2.7.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

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 структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает:  

• оформление помещений;  

• оборудование;  

• игрушки  

Строится по трем линиям: 

 «от взрослого» 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого» 

 «от ребенка»  

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и реализации. РППС выдержана с учетом требований ФГОС ДО, открывает 

воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на эффективное 

использование отдельных ее элементов. Предметно-развивающая среда создается творческими 

усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям.  

РППС спроектирована в соответствии с основной общеобразовательной Программой, 

Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим требованиям 

и нормам, правилам безопасности.  

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 

материал пригоден для использования.  

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в разных 

вариациях.  

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

 Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств.  

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и позволяющие 
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выбирать воспитанникам интересные для себя занятия.  

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению 

надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее 

оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и 

здоровье сберегающее.  

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.  

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, 

шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.). 

Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. Соблюдены гендерные особенности 

воспитанников, организованы игры для мальчиков и девочек.  

В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек.  

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня.  

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

 В каждой возрастной группе ДОО созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной 

конструктивно- технической деятельности ребенка;  

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки);  

 условия для патриотического воспитания, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям.  

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания для 

знакомства с государственными знаками и символами, страной. Центры дополнены разделами, 

содержащими материалы по знакомству с родным городом, особенностями культурных 

традиций Кузбасса (репродукции промыслов, макеты архитектурных сооружений, фотоальбомы 

с достопримечательностями г. Междуреченска, земляков, прославивших родной город), где дети 

в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.  

 условия для развития познавательной активности и речи.  

 условия для коррекции работы в группах, посещаемых детьми с ОВЗ 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с ОВЗ); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования) 

 Оформление интерьера помещений ДОО (холла, коридоров, групповых помещений, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется: 

 -размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 
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родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами 

друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОО (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

общих и групповых стендах;  

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство Учреждения на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою 

творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей 

среды для своих детей;  

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОО 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла, 

фотозоны для родителей; 

 -совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики 

учреждения (логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.);  

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории учреждения (высадка культурных растений, 

разбивка газонов, сооружение малых архитектурных форм, декоративное оформление 

отведенных для детских проектов мест).  

РППС учреждения гармонична, содержательна, эстетически привлекательна, 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

 

 

Социокультурный контекст 

Воспитательный процесс в ООД выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

 -национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

 - базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях:  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 • гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 
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 • наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 • природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля  

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 -духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое 

сообщество.  

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

 Социально-культурное окружение ДОО составляют музыкальные школы, учреждения 

дополнительного образования, учреждения культуры, краеведческий музей, городской 

выставочный зал. ДОО сотрудничает с организациями, участвуя в конкурсном движении, 

мероприятиях различного уровня. Это оказывает благотворное влияние на формирование 

будущих поколений, ведь оно возможно только в благоприятных эстетических условиях. 

 

 

2.7.2.3 Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность– это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности:  

 воспитатель, а так же другие сотрудники должны: быть примером в формировании 

полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

стремления к общению ивзаимодействию;  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба 

между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

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

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

ксверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

обществосверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

оплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

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

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

воспитанию ребенка в семье и в 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 общность. Для нее 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 

участниковобщности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой 

взависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружножить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель 

должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и другдругу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Однимиз видов детских 

общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражанияи приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими–это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детейдошкольного возрастав разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

2.7.2.4. Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и 

воспитательными задачами, реализуемыми в рамках образовательных областей. 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 
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процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей . 

  



Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

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) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

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) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



 
 

 

 

60 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

родителям (законным 

представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к законам 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям 

– представителям разных народов 

России независимо от их 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

этнической принадлежности; 

 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей 

к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать 

становлению целостной картины 

мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную картину Художественно-
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам 

и правилами 

• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно относиться 

к результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развивать у детей 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к различным 

объектам и явлениям 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Красота» желание и умение творить окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной 

культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей 

к творческой самореализации  
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2.7.2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которогоявляется объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правилинорм 

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативноеразвитие;  

 познавательноеразвитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесеныс направлениями воспитательной 

работы: 

 1. Патриотическое направление воспитания  

2. Социальное направление воспитания  

3. Познавательное направление воспитания  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

5. Трудовое направление воспитания  

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. В каждом из перечисленных направлений воспитания 

существуют свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе, согласно ООП.  

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

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

народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
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соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

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

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению 

 

Направление 

Патриотическое направление воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 

-напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

 

 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 
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важному шагу взросления. Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. Выделяются основные задачи 

социального направления воспитания: 

 1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

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

договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. При реализации данных задач воспитатель выстраивает 

свою работу с учетом основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, ценностного отношения к своей семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, создание условий для реализации в обществе 

Подраздел 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. 
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Подраздел 

Формирование уважительного отношения к семье и обществу. Детский сад 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 
-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Подраздел 

Образ Я 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4 года. 
- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 
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-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

 

Подраздел 

Нравственное воспитание 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. 

п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
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природе, деятельности человека. Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению 

 

Раздел 

Познавательное  направление  воспитания 

Формирование ценности познания 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года. 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 

Подраздел 

Формирование основ экологического сознания 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
- воспитывать бережное отношение к животным; 

-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
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вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

 

Раздел 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

3-4 года. 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 • воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов: 

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

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

-введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
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социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков 

режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

обращает внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей.  

 

Содержание воспитательной деятельности по физическому 

и оздоровительному направлению 

 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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3-4 года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная 

цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные 

задачи трудового воспитания.: 

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

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

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

 При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по нескольким 

направлениям воспитательной работы: 

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

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 - предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 - собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; связывать развитие трудолюбия с 

формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

 

 

Содержание воспитательной деятельности  

по трудовому направлению воспитания 

 

Направление 

Трудовое направление воспитания. Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

-приучать к опрятности. 

3-4 года. 
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 

 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 
-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 
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-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. Можно выделить основные задачи этико-эстетического 

воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

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

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

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие Мотивы поведения, 

формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного опыта, который 

приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 

устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и представления дошкольника, 

степень их осознанности эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. Направления деятельности воспитателя по 

эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 - уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  
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- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; - 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания 

 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению 

 

Направление 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года. 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

 

Подраздел 

Развитие общения 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 
- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
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- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 
- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм общения  

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1,5-3 года. 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться спросьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года. 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

 

 

2.7.2.6. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО.Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

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

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы 

и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной 

программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к 

участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 

Экскурсии, целевые прогулки, помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях вне сада.  

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся 

различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 
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микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники) 

специалистами служб.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада нашей ДОО. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО 

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей.  

- Родительские собрания, круглые столы, мастер-классы, посвященные обсуждению 

актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; организованные 

родительские группы в соцсетях; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

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. 

В общих для всего детского сада событийных мероприятиях участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Совместно с родителями воспитанников проходят мероприятия значимых событий: празднование 

Дня семьи, Пожилого человека, Дня Победы с приглашением ветеранов и др. Совместно с 

родителями реализуются детско-творческие проекты в рамках научно-практических конференций, 

проводятся спортивные мероприятия «Малые Олимпийские игры», «Веселые старты» и др.  

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. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО относятся: 
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 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

2.7.2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

 

 

2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  
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На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в учреждении . 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами,праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в 

работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране 

и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 



 
 

 

 

80 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержанием регионального компонента в МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» является 

патриотическое 

воспитание.Патриотическоевоспитаниетрадиционносчитаетсяоднимизосновныхпутейформировани

яличности.Впонятие«патриотическоевоспитание»заложеноформированиечеловекасопределенными

духовно-нравственнымиориентирами. 

Реализацияпрограммыпатриотическоговоспитаниявдетскомсадупозволяетформироватьудо

школьниковосновыпатриотизмавовсехвышеперечисленныхнаправлениях. 

ОрганизацияобразовательногопроцессавДОУстроитсясучетомнационально-

культурных,демографических,климатическихособенностей.Впроцессеорганизацииразличныхвидов

детскойдеятельностидетиполучаютинформациюоклиматическихособенностяхКузбасскогорегиона,о

бособенностяхрастительногоиживотногомира,знакомятсястрадициямииобычаяминародов,историей

родногокрая. 

Малая Родина начинается с того места, где родился и вырос человек, с его окружающей 

природой, людьми, нравами, бытом. Для нас инаших детей этой Родиной являетсяМеждуреченск– 

город с интересной судьбой, удивительно красивой природой. Природные условия 

нашегорегиона,национально-

культурныеособенностиоказываютвлияниенасодержаниеобразования..Наоснованииэтогосформулир

ованыследующиезадачи: 

1. Сформироватьпредставленияогеографическомрасположенииродногогорода. 

2.Расширятьпредставленияородномгороде,крае(егоистории,символике,достопри

мечательностях,трудеибыте,традициях,обычаяхжителей). 

3.Развивать творческие и интеллектуальные способности детей через ознакомление 

с родным краем. 

4.Воспитыватьудетейчувстволюбви к родномугородуи егоистории. 

Материал,предлагаемыйдетям,строитсянапринципахдоступности,системности,суч

етомвозрастныхособенностейдетей,поэтапно,при созданииопределенныхусловий 

вгруппах. 

Формыорганизацииработы: 

 Самостоятельнаядеятельностьсдетьми; 

 Взаимодействиессемьямивоспитанниковпореализациизадачнационально-

культурногокомпонента; 

 Созданиепредметно-развивающейсредыдляреализациизадач. 

 

На первом этапе – закрепление знаний о ближайшем окружении (семья, детский сад, дом, 

природа на участке детского сада,улицы,транспорт, магазины). 

На втором этапе – общие сведения о природе родного города, края (географическое 

положение, тайга,  горы, реки Томь и Уса ,флора,фауна, полезные ископаемые, климат). 

Натретьемэтапе–

расширениеэлементарныхсведенийобисторииМеждуреченска,отрудеродителей,ведущихотрасляхпр

омышленности. 

На четвертом этапе –знакомство с произведениямиустного фольклора (сказки, пословицы и 

поговорки, загадки, считалки ит.п.),передающиеособенностижизнинародовродногокрая 

(шорцы),атакжеспроизведениямидекоративно-прикладногоискусстваиизделияминародного 

творчества. 

Дляреализациипоставленныхзадачрегиональныйкомпоненткомплексно-

тематическогопланированиядетей5-7летпредставленследующими темами: 
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Образовательная 

область(направлениераз

вития) 

Спецификаусловийосущес

твления 

образовательногопроцесса 

Вариантысодержания 

Познавательноеразвитиед

етей с 

включениемрегионального 

компонента(краеведение). 

Содержание 

данногоприоритетного 

направленияориентировано

на 

достижениецелипо 

формированию 

целостныхпредставленийоро

дномкрае 

 приобщениекисториивозн

икновенияродногогорода; 

 формированиепредставлени

йодостопримечательностяхр

одногогорода, его 
государственных символах; 

воспитание любви к 

родномудому,семье,уважени

я кродителямиихтруду; 

 формированиеиразвитиепоз
навательногоинтересакнаро

дномутворчествуи 

мируремёсел; 

 формированиепредставлени
йоживотномирастительномм

иреродногокрая, оКрасной 

книгеКемеровской области 

 
Планируемыеитоговыерезультатыосвоениядетьмирегиональногокомпонента: 

 имеютпервичныепредставленияосвоейсемье,родномкрае,природных 

особенностяхКемеровскойобласти; 

 проявляютзаботуосвоей семье; 

 имеютпервичныепредставленияобисторииродногокрая; 

 знаютгосударственнуюсимволикуКемеровскойобласти,почетныхграждан города; 

 проявляютинтерескнародномутворчеству; 

 знаютпредставителейрастительногоиживотногомираКемеровскойобласти. 



 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор,мощно 

обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной,разностороннеразвивающей,содержательнойипривлекательнойдлякаждогоребенкадеятельно

сти. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда(далее-

РППС)представляетсобойединствоспециальноорганизованногопространствакаквнешнего(территория),такив

нутреннего(групповые,специализированные,технологические,административныеииныепространства),матер

иалов,оборудования,электронныхобразовательныхресурсовисредствобученияивоспитаниядетейдошкольног

овозраста,охраныиукрепленияихздоровья,материаловдляорганизациисамостоятельнойтворческойдеятельно

стидетей.РППСсоздаетвозможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков ихразвития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между собой 

по содержанию, масштабу, художественномурешению. 

ПрипроектированииРППСучтены: 
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- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические 

условия; 

- возраст, опыт,уровень развития детей и особенностей ихдеятельности- содержаниевоспитанияи 

образования; 

- задачиобразовательнойпрограммыдляразныхвозрастныхгрупп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей,педагоговидругихсотрудников,участниковсетевоговзаимодействияипр.). 

РППС соответствует: 

требованиямФГОСДО; 

Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО;возрастнымособенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей;требованиямбезопасностии надежности. 

РППС обеспечивает: 

целостностьобразовательногопроцесса и включает всё необходимое для реализации содержания 

каждого из направлений развития иобразованиядетей (согласноФГОСДО.) 

возможностьреализацииразныхвидовиндивидуальнойиколлективнойдеятельности:игровой,коммуник

ативной,познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с 

потребностями каждоговозрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей икоррекциинедостатковихразвития. 

ВсоответствиисФГОСДО,РППС: 

1)содержательно-насыщенная; 

2)трансформируемая; 

3)полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров детской 

активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх со 

сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной деятельности, 

освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления 

действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

Предметно-

пространственнаясредаобеспечиваетусловиядляэмоциональногоблагополучиядетейикомфортнойработыпед

агогическихиучебно-вспомогательных сотрудников. 

ВДООсозданыусловиядляинформатизацииобразовательного 

процесса.Дляэтоговгрупповыхипрочихпомещенияхимеется в наличии оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий вобразовательномпроцессе. 
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Методические пособия для решения задач образовательной области «Познавательное 

развитие» 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

2.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).  

3. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

4. Математика в детском саду Авторская программа В.Н.Новиковой Сценарии занятий 3–4 года. 

5. Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как 

лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», 

«Этого не следует делать в лесу».  

6. Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие с методическими рекомендациями» 

 

Методические пособия для решения задач образовательной области  

«Речевое развитие»: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года) 

2. Д. Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

3. Гербова В.В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет.  

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–4 лет. 

5.  Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

6. Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д. ДенисоваЮ. Дорожин. 

7. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

Методические пособия для решения задач образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»: 
1. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры  
2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  
3. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду  
4. Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в детском саду.  
5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет. 
6. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  
7. Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», 

«Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная 

гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную 

игрушку», «Лубочные картинки». 
8. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 
9. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 
10. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий.  
11. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий.  
12. Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

 

 

Методические пособия для решения задач образовательной области  

«Физическое развитие»: 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3– 7 лет.  

2. Л.Н Волошина, Т.В. Курилова «Физическое развитие детей третьего года жизни»  

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

4. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 

5. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–4 лет.  

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6–7 лет. 

7. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет 

8. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года. 
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Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационныхикинематографическихпроизведенийдляреализацииПрограммыобразования 

 

Перечень художественной литературы 

 

Перваямладшаягруппа(от 2до3лет) 

Малыеформыфольклора.«Абаиньки-баиньки»,«Бежалалесочкомлисаскузовочком…», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить…», 

«ЗаяцЕгорка…»,«Идеткозарогатая»,«Из-залеса,из-загор…»,«Катя,Катя…»,«Кисонька-мурысонька…», 

«Наша Маша маленька…», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ойду-ду,ду-ду,ду-

ду!Сидитвороннадубу»,«Поехали,поехали»,«ПошелкотикнаТоржок…», 

«Тили-бом!...», «Ужты,радуга-дуга», «Улитка,улитка…»,«Чики,чики,кички…». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза избушкупостроила» 

(обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской), «Лиса изаяц» (обработка В. 

Даля), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса»(обработкаА.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); 

«Вгостяхукоролевы»,«Разговор»,англ.нар.песенки(пер.иобработкаС.Маршака);«Ойтызаюшка-пострел…», 

пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Тривеселых братца», пер. с нем. Л. 

Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Усолнышкавгостях»,словацк.нар.сказка(пер.иобраб. С.Могилевскойи Л.Зориной). 

Произведенияпоэтови писателейРоссии 

Поэзия.АкимЯ.Л.«Мама»;АлександроваЗ.Н.«Гули-гули»,«Арбуз»;БартоА.,БартоП. 

«Девочка-рѐвушка»;БерестовВ.Д.«Веселоелето»,«Мишка,мишка,лежебока»,«Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. 

«Спи,младенец…»(изстихотворения«Казачьяколыбельная»);МаршакС.Я.«Сказкаоглупоммышонке»;Мошко

вскаяЭ.Э.«Приказ»(всокр.),«Мчитсяпоезд»;ПикулеваН.В.«Лисийхвостик», «Надувала кашка шар…»; 

Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. 

«Ветер,ветер!...»(из«Сказкиомертвойцаревнеисемибогатырях»;ОрловаА.«Умашиныестьводитель»; 

Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. 

«Кораблик»;ЧуковскийК.И.«Федотка»,«Путаница». 

Проза.БианкиВ.В. «Лисимышонок»; 

Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «КакСаша и Алеша 

пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; 

СимбирскаяЮ.С.«Потропинке,подорожке»;СутеевВ.Г.«Ктосказал«мяу?»,«Подгрибом»;ТайцЯ.М. 

«Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», «Тетя далаВаре 

меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», 

«Спалакошканакрыше…»,«БылуПетииМишиконь…»;УшинскийК.Д.«Васька»,«Петушокссемьей», 

«Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), 

«Волчишко»;ЧуковскийК.И.«Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н.Шерешевской; 

Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Всеспят», «Маша обедает, пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения 

маленькогоБобо.Историивкартинкахдлясамыхмаленьких»,пер.Т.Зборовская;ШертлА.«Голубойгрузовичок»,

пер.Ю.Шипкова;ЭрикК.«Оченьголоднаягусеница»,«Десятьрезиновыхутят». 
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от2до3 лет 

Слушание.«Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью»,муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш ибег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 

Витлина,сл.Н.Найденовой;«Микита»,белорус.нар.мелодия,обраб.С.Полонского;«Пляскасплаточком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской;«Полянка», рус. нар. мелодия, 

обраб.Г.Фрида;«Утро»,муз.Г.Гриневича,сл.С.Прокофьевой; 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М.Клоковой;«Гдеты,зайка?»,обраб.Е.Тиличеевой;«Дождик»,рус.нар.мелодия,обраб.B.Фере; 

«Елочка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.М.Булатова;«Зима»,муз.В. Карасевой,сл.Н.Френкель;«Кошечка»,муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой;«Ладушки», рус. нар. мелодия;«Птичка»,муз.М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята»,муз.А.Филиппенко,сл.Т.Волгиной;«Колокольчик»,муз.И.Арсеева,сл.И.Черницкой; 

Музыкально-ритмическиедвижения.«Дождик»,муз.исл.Е.Макшанцевой;«Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой;«Воткакмыумеем»,муз.Е.Тиличеевой, сл.Н.Френкель; 

Рассказысмузыкальнымииллюстрациями.«Птички»,муз.Г.Фрида;«Праздничнаяпрогулка»,муз. Ан. 

Александрова. 

Игрыспением.«Играсмишкой»,муз.Г.Финаровского;««Ктоунасхороший?»,рус.нар. песня. 

Музыкальныезабавы.«Из-залеса,из-загор», Т.Казакова;«Котикикозлик»,муз. Ц.Кюи 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О.Высотской; 

«Неваляшки»,муз.З.Левиной;Компанейца 

3.2. Психолого-педагогическиеусловияреализации Программы 

Успешнаяреализацияпрограммыобеспечиваетсяследующимипсихолого-

педагогическимиусловиями: 

1) признаниедетствакакуникальногопериодавстановлениичеловека,пониманиенеповторимостил

ичностикаждогоребёнка,принятиевоспитанника таким, какой он есть, со всеми его 

индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшейценности,поддержкауверенностивсобственных возможностяхи 

способностяхукаждоговоспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, 

образовательнаяситуация,образовательноесобытие,обогащенныеигрыдетейвцентрахактивнос

ти,проблемно-обучающиеситуацииврамкахинтеграцииобразовательных областей и другое), 

так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом 

занятие 

рассматриваетсякакдело,занимательноеиинтересноедетям,развивающееих;деятельность,напр

авленнаянаосвоениедетьмиоднойилинесколькихобразовательныхобластей, или 

ихинтеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованныхформ и 

методов работы, выборкоторых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 

ДОО, в том числе дошкольного и начального общегоуровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы,ориентациянастратегическийприоритет непрерывного образования-

формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, 

соответствующихвозрастнымособенностямдетей;видовдеятельности,специфическихдлякажд
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оговозрастногопериода,социальнойситуацииразвития); 

5) созданиеразвивающейиэмоциональнокомфортнойдляребёнкаобразовательнойсреды,способст

вующейэмоционально-ценностному,социально личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой 

ребёнокреализуетправонасвободувыборадеятельности, партнера, средстви прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждогоребёнкаиучитывающегосоциальную 

ситуацию егоразвития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с 

группойдетей,основанныенарезультатахпедагогическойдиагностики(мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, 

методов,способовобщенияиусловий,способствующихполучениюДО,социальномуразвитиюэт

ихдетей,втомчислепосредствоморганизацииинклюзивногообразования; 

9) совершенствованиеобразовательнойработынаосноверезультатоввыявлениязапросовродитель

скогоипрофессиональногосообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросахобучения,воспитания иразвитии 

детей,охраны иукрепленияихздоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества всоответствиисобразовательными 

потребностями ивозможностями семьи обучающихся; 

12) формированиеиразвитиепрофессиональнойкомпетентностипедагогов,психолого-

педагогическогопросвещенияродителей(законныхпредставителей)обучающихся;непрерывно

е психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в 

процессе реализации программы в 

ДОО,обеспечениевариативностиегосодержания,направленийиформ,согласнозапросамродите

льскогоипрофессиональногосообществ; 

13) взаимодействиесразличнымисоциальнымиинститутами(сферыобразования,культуры,физкуль

турыиспорта,другимисоциальновоспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современнойпедагогическойпрактикойисемьей,участиевсехсторонвзаимодействиявсовместн

ой социальнозначимойдеятельности; 

14) использованиеширокихвозможностейсоциальнойсреды,социумакакдополнительногосредства

развитияличности,совершенствованияпроцессаеёсоциализации; 

15) предоставление информации о программесемье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкойобщественности; 

16) обеспечение возможностей для обсуждения программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих её реализацию, в том числе винформационнойсре
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3.3. Режимираспорядокднявдошкольныхгруппах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования 

всоответствиисфизиологическимиобоснованиями,обеспечиваетхорошеесамочувствиеиакти

вность ребенка,предупреждаетутомляемость иперевозбуждение. 

Режимираспорядокдняустанавливаетсясучетомсанитарно-

эпидемиологическихтребований,условийреализацииПрограммы,потребностейучастниково

бразовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному 

выбору(самостоятельнаядеятельность),приемпищи,личнаягигиена.Содержаниеидлительнос

тькаждогокомпонента,атакжеихрольвопределенныевозрастныепериодызакономерноизменя

ются,приобретая новыехарактерныечерты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенновырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает 

организмуребенкафизиологическипереключатьсямеждутемиилиинымивидамидеятельности

,своевременноподготавливатьсяккаждомуэтапу:приемупищи,прогулке,занятиям,отдыху.На

рушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся 

вялымиили, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спятбеспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всеговырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильномуотдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно,последовательнои ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приемапищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна,времяотходако сну; проведениеежедневнойпрогулки. 

Приорганизациирежимаследуетпредусматриватьоптимальноечередованиесамостоят

ельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 

ииндивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечиватьсочетаниеумственнойифизическойнагрузки.Времяобразовательнойдеятельнос

тиорганизуется 

такимобразом,чтобывначалепроводилисьнаиболеенасыщенныепосодержаниювидыдеятельно

сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, 

азатемтворческиевидыдеятельностивчередованиисмузыкальнойифизическойактивностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольноговозраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать 

требованиям,предусмотреннымСанитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685-
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21«Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторовсреды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врачаРоссийскойФедерации от28января2021г. № 

2,действующим до1марта2027г.(далее –

Гигиеническиенормативы),иСанитарнымиправиламиСанПиН2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровлениядетейимолодежи»,утвержденнымПостановлениемГлавногогосударственногос

анитарноговрача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологическиетребования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличиваетсяежедневная длительностьпребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельностьпереносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

пункту 185 Гигиенических нормативовпри температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительностьпрогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов 

необходимоучитыватьтакжеиндивидуальныеособенностиребенка(длительностьсна,вкусовы

епредпочтения,характер, темп деятельностии т.д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизацииобщественногопитаниянаселения»,утвержден

нымПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот2

7октября2020года№32(далее–СанПиНпопитанию). 

Согласнопункту183ГигиеническихнормативовОрганизацияможеткорректироватьре

жим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ,сезонагода.Нижеприведенытребованиякорганизацииобразовательногопроцесса,р

ежимупитания, которыми следуетруководствоваться приизменении режимадня. 

 
Требованияипоказателиорганизацииобразовательногопроцесса 

(извлеченияизСанПиН1.2.3685-21) 

Показатель Возраст Норматив 

Требованиякорганизацииобразовательногопроцесса 

Началозанятийнеранее всевозраста 8.00 

Окончаниезанятий,непозднее всевозраста 17.00 

Продолжительностьзанятиядлядетей от 1,5 до 3 лет 10минут 

дошкольноговозраста,неболее от3 до 4 лет 15минут 
 от4 до 5 лет 20минут 
 от5 до 6 лет 25минут 
 от6 до 7 лет 30минут 
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Продолжительность 

дневнойсуммарнойобразовательнойнагру

зкидлядетейдошкольноговозраста,не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от3 до 4 лет 

от4 до 5 лет 

от5 до 6 лет 

 
 

от6 до 7 лет 

20минут 

30минут 

40минут 

50 минут или 75 мин 

приорганизации 1 занятия 

последневногосна 

90минут 

Продолжительность перерывов 

междузанятиями,неменее 

всевозраста 10минут 

Перерыв во время занятий 

длягимнастики,неменее 

всевозраста 2-хминут 

Показателиорганизацииобразовательногопроцесса 

Продолжительностьночногоснанеменее 1–3года 

4–7лет 

12часов 

11часов 

Продолжительностьдневногосна,неменее 1–3года 

4–7лет 

3часа 

2,5часа 

Продолжительностьпрогулок,неменее длядетей до 7 лет 3часа вдень 

Суммарный объем 

двигательнойактивности,неменее 

всевозраста 1часа вдень 

Утреннийподъем,неранее всевозраста 7 ч00 мин 

Утренняязарядка,продолжительность,нем

енее 

до7 лет 10минут 

 

Приложение № 10 

кСанПиН2.3/2.4.3590-20 

РежимпитаниявзависимостиотдлительностипребываниядетейвДОО 
 
 

Времяприемапищи Приемыпищивзависимостиотдлительностипребываниядетейв 

дошкольнойорганизации 

8–10часов 11–12часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.00-10.20 второйзавтрак второйзавтрак второйзавтрак 

11.15-12.30 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 

18.30 - ужин ужин 

21.00 - - второйужин 
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Приложение № 12 

кСанПиН2.3/2.4.3590-20 

Количествоприемовпищивзависимостиотрежимафункционированияорганизацииире

жимаобучения 
 

Видорганизаци

и 

Продолжительность, 

либо время 

нахожденияребенкаворг

анизации 

Количествообязательныхприемовпищи 

Дошкольные до5часов 2приемапищи(приемыпищиопределяются 

организации,  фактическимвременемнахожденияв 

организации  организации) 

по уходуи 
  

8–10часов завтрак,второйзавтрак,обедиполдник 

присмотру 
11–12часов завтрак,второйзавтрак,обед,полдникиужин 

 круглосуточно завтрак,второйзавтрак,обед,полдник,ужин, 
  второйужин 

 

Организациясамостоятельнопринимаетрешениеоналичиивторогозавтракаиужина,ру

ководствуясьследующимиположениямиСанПиНпопитанию: 

8.1.2.1. Приотсутствиивторого 

завтракакалорийностьосновногозавтракадолжнабытьувеличенана5%соответственно. 

8.1.2.2. При12-

часовомпребываниивозможнаорганизациякакотдельногополдника,таки«уплотнен

ного»полдника с включениемблюдужина ис распределением 

калорийностисуточногорациона30%. 
Нижеприведенырежимыднядлядетейразноговозрастапри12-часовомпребывании в 

учреждении, составленные с учетом Гигиенических нормативов,СанПиН по питанию. В 

распорядке учтены требования к длительности режимных процессов 

(сна,образовательнойдеятельности,прогулки),количеству,временипроведенияидлительност

иобязательных приемовпищи(завтрака,второгозавтрака,обеда,полдника,ужина). 

 

Режимднявгруппедетейот 2-хдо3-хлет 
 
 

Содержание Время 
 

Холодныйпериодгода 

Приемдетей,осмотр,самостоятельнаядеятельность,утренняягимнас

тика 

7.00-8.15 
 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.15-8.40 
 

Игры,подготовкакзанятиям 8.40-9.00 
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Занятиявигровойформепоподгруппам 9.00–9.10 

9.20-9.30 

 

Подготовкакпрогулке,прогулка 9.30-11.00 
 

Второйзавтрак 10.00-10.20 
 

Возвращениеспрогулки,самостоятельнаядеятельностьдетей 11.00-11.20 
 

Подготовкакобеду,обед 11.20-11.50 
 

Подготовкакосну,дневнойсон,постепенныйподъем,оздоровительн

ыеигигиеническиепроцедуры 

11.50-15.20 
 

Подготовкакполднику,полдник 15.20-15.45 
 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей 15.45–16.30 
 

Занятиявигровойформепоподгруппам 15.50–16.00 

16.00–16.10 

 

Подготовкакпрогулке,прогулка,самостоятельнаядеятельностьдетей 16.20-17.00 
 

Возвращениеспрогулки,подготовкак ужину 17.00-17.15 
 

Ужин 17.15 
 

Самостоятельнаядеятельностьдетей ,  уход детейдомой до 19.00 
 

Теплыйпериодгода 

Приемдетей,осмотр,самостоятельнаядеятельность,утренняягимнас

тика 

7.00-8.30 
 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.30-9.00 
 

Игры,подготовкакпрогулке,выходна прогулку 9.00-9.30 
 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия 

вигровойформепо подгруппам 

9.30–11.00 

9.40–9.50 

9.50–10.00 

 

Второйзавтрак 10.00-10.20 
 

Возвращениеспрогулки,самостоятельнаядеятельность 11.00-11.20 
 

Подготовкакобеду,обед 11.20-11.50 
 

Подготовкакосну,дневнойсон,постепенныйподъем,оздоровительн

ыеигигиеническиепроцедуры 

11.50-15.20 
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Полдник 15.20-15.45 
 

Подготовкакпрогулке,прогулка,самостоятельнаядеятельностьдетей 15.45–16.50 

 

 

Занятия вигровойформепоподгруппам               16.20–16.30 

16.30-16.40 

 

Возвращениеспрогулки,игры,подготовкакужину 16.50-17.00 
 

Ужин 17.10 
 

Самостоятельнаядеятельность   детей, уход детейдомой До19.00 
 

 

 

Согласнопункту2.10Санитарно-

эпидемиологическихтребованийкорганизацииобразовательногопроцессаи режимадня 

должнысоблюдаться следующиетребования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастныхособенностейи состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дняфизкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, втомчисле, вовремяписьма, рисования ииспользования ЭСО. 

Физкультурные,физкультурно-

оздоровительныемероприятия,массовыеспортивныемероприятия, туристические походы, 

спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста,физическойподготовленностиисостоянияздоровьядетей.На спортивных соревнованиях 

и на занятияхвплавательномбассейне присутствует медицинский работник.. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, атакже подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам.В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводятся взале. 

 

3.6. Учебный план 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного 

процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. При этом, что немаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно 

взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских 

деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых 

комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через 
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различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти 

образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся 

занятия по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции 

с образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, деталей 

конструкторов, крупногабаритных модулей» (в интеграции с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются занятия 

по направлениям: 

«Развитие речи», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое 

конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся 

занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия 

по реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди 

различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, 

дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, 

мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и восприятие детьми художественной и 

познавательной литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, 

наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность 

по реализации содержания образовательных областей в процессе сотрудничества дошкольной 
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организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»), на занятии 

«Ребенок и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-

экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная 

активность, – через которую реализуются все образовательные области. Эти виды детской 

деятельности осуществляются как в форме специально организованных занятий – по развитию 

речи, развитию элементарных математических представлений, конструированию, лепке, 

рисованию, аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных формах 

совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, 

с правилами), педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении 

художественной литературы, экспериментировании и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, 

беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, 

воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем сначала общие цели 

в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 

дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения 

группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также краткие 

рекомендации воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Программы 

(IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций для родителей, советов 

по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, 

мы реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Программа 

может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Организации»11. Именно 

учет указанных четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный 

процесс, охватывая все виды активности ребенка и делая его активным участником 

образовательного процесса. 

                                                   
11 Пункт 2.5 ФГОС дошкольного образования. 
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Группа раннего возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь Детский сад Наша группа Наши игрушки Наш участок 

Октябрь Осень. Наш участок осенью Человек. Части тела Взрослые в детском саду Наши книги 

Ноябрь Опасные предметы 
Мои любимые игры и 

игрушки 
Моя семья Разноцветная неделя 

Декабрь Зима. Наш участок зимой Зимняя погода 
Елочка-красавица, детям 

очень нравится 
Новогодний праздник 

Январь  Зимние игры и забавы Народная игрушка Дом и что есть в нем 

Февраль Посуда. Накрываем на стол Продукты питания Мебель Одежда 

Март Мамин день Обувь Профессии Неделя детской книги 

Апрель Весна. Наш участок весной Животные Птицы Человек. Части тела 

Май Цветы В гостях у сказки Рыбы Скоро лето 

Июнь 
Играем с водой и песком. 

Первые эксперименты 
Мой дом Неделя здоровья Транспорт 

Июль Разноцветная неделя Деревья Ягоды и фрукты 
Насекомые: В гостях у мухи-

цокотухи 

Август Одежда и обувь Овощи Домашние животные Любимые сказки 
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Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

_________ учебном году в ________________________________________ (наименование ДОО). 

         Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» 

‒ СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155);   

‒ Уставом ДОУ.   

  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

  

Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

  

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп  с 7.00 до 19.00 часов 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 
Первая половина октября 2 недели 

Итоговый мониторинг Вторая половина мая 2 недели 
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Формы организации образовательного процесса в течение недели. Группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, 

направление 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

(ОМ), конструирование (К)) 

2 ОМ   
РЭМП / 

К 
 

Речевое развитие (развитие речи 

(РР), подготовка к обучению 

грамоте (Г), восприятие 

художественной литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

1  РР / ХЛ    

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование (Р), лепка (Л), 

аппликация (А), художественный 

труд (ХТ), музыка (М) 

4  М Р М Л / А 

Физическое развитие (физкультура 

(Ф), плавание (П)) 
3 Ф  Ф  П 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская    +  +  
Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 
Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 
Решение ситуативных задач    +   
Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

 

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 10, по 2 занятия в день. Занятия проводятся в 

первую и во вторую половину дня (после дневного сна. Длительность занятий – 10 минут  
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. В Программе дано 

комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы (Приложение). 

Организационной основой реализации комплексно -тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

воспитанников к: 

сезонным изменениям, явлениям окружающей природы (вода, земля, птицы, животные и др.), 

их влияние на жизнь человека и животного, растительного мира («Осень», «Зима», «Весна», 

«Здравствуй лето», «Моя планета. Животный мир», «Ребенок в природе»); 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям («Новый год», «День 

Защитника Отечества», «Международный женский день», «До свидания, лето, здравствуй, детский 

сад! День знаний»); 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка («Праздники мая - 

Весны и труда», «День победы», "День защитника Отечества и др.); 

сохранению здоровья, безопасности жизнедеятельности («Я вырасту здоровым»); 

народной культуре и традициям («Знакомство с народной культурой и традициями»). 

Комплексно-тематический план разработан с учетом тематического принципа построения 

образовательного процесса с учетом региональных особенностей, этнокультурного компонента, 

учитывает специфику деятельности воспитанников с особыми образовательными потребностями. 

В ходе освоения воспитанниками тематического содержания каждой из тем предусмотрено 

итоговое мероприятие. 

В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 
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воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народных 

праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования)   

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27января:ДеньполногоосвобожденияЛенинградаотфашистскойблокады. 

Февраль: 

8февраля:Деньроссийскойнауки 

21 февраля: Международный день родного 

языка23февраля:День защитника Отечества 

Март: 

8марта:Международныйженский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией27марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики,деньзапускаСССРпервогоискусственногоспутникаЗемли22апр

еля: Всемирный день Земли 

30апреля:Деньпожарнойохраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и 

Труда9мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций 

России24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты 

детей5июня: День эколога 

6июня:Деньрусскогоязыка,деньрождениявеликогорусскогопоэтаАлександраСергеевича 

Пушкина(1799-1837) 

12июня:ДеньРоссии 

22июня:Деньпамятиискорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского ра ботника 
 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2августа:ДеньВоздушно-десантныхвойск 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации 
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Сентябрь: 

1сентября:Деньзнаний 

7сентября:День Бородинского  сражения 

27сентября:День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки 

5октября: День учителя 

Третье воскресенье октября: День отца в России 

28октября:Международныйденьанимации 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

Последнее воскресенье ноября: День материв России 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации 

Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов 

5декабря: День добровольца(волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9декабря:День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

31 декабря: Новый год. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕМЕРОПРИЯТИЯНА2023-2024год 

Месяц 1 младшая группа (2-

3года) 

младшая группа (3-

4года) 

Средняя группа(4-5лет) Старшая группа (5-6 лет) подготовительная

группа(6-7лет) 

Сентябрь День знаний 

День дошкольного 
работника 

День знаний 

День 
дошкольного 

работника 

День знаний 

День дошкольного 
работника 

День знаний 

День дошкольного 
работника 

День знаний 

День дошкольного 
работника 

Октябрь Здравствуй, Осень 

золотая»! 

День отца 

 

Здравствуй, Осень 

золотая»! 

День пожилого 

человека 

День отца 

 

Здравствуй, Осень 

золотая»! 

День пожилого 

человека 

День отца 

 

Здравствуй, Осень 

золотая»! 

День пожилого 

человека 

День отца 

 

Здравствуй, Осень 

золотая»! 

День пожилого 

человека 

День отца 

 

Ноябрь        День матери День народного 
единства 

День матери 

 

День народного 
единства 

День матери 

 

День народного 
единства 

День матери 

 

День народного 
единства 

День матери 

 

Декабрь Новый год 

 

Новый год 

День 
Государственно

го герба РФ 

Новый год 

День Государственного 
герба РФ 

Новый год 

День Государственного 
герба РФ 

Новый год 

День Государственного 
герба РФ 

Январь Развлечение 

«Святки-колядки» 

Развлечение 

«Святки-колядки» 

Развлечение 

«Святки-колядки» 

Зимний спортивный 

праздник 

Развлечение  

«Святки-колядки» 

Зимний спортивный 

праздник 

Развлечение  

«Святки-колядки» 

Зимний спортивный 

праздник 

Февраль «Широкая 

Масленица» 

           23 февраля 

 

«Широкая 

Масленица» 

23февраля 

День российской 
науки 

«Широкая Масленица» 

23февраля 

День российской науки 

«Широкая Масленица» 

23февраля 

День российской науки 

«Широкая Масленица» 

23февраля 

День российской науки 

Март 8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта 
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Международный 
день театра 

Международный 
день театра 

Международный день 
театра 

Международный день 
театра 

Международный день 
театра 

Апрель Всемирный день 

здоровья 

День космонавтики 

День Земли 

Всемирный день 
здоровья 

День космонавтики 

День Земли 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

День Земли 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

День Земли 

Всемирный день здоровья 

Май  9 мая 

 

9 мая 

День славянской 
письменности и культуры 

9 мая 

День славянской 
письменности и культуры 

9 мая 

День славянской 
письменности и культуры 

Июнь        День России 

      День города 

День России 

День города 

День рождения 
А.С.Пушкина 

День России 

День города 

День рождения 
А.С.Пушкина 

День России 

День города 

День рождения 
А.С.Пушкина 

Июль День семьи День семьи День семьи День семьи День семьи 

Август  День 
государственно

го флага РФ 

День шахтера 

День 
государственного 

флага РФ 
День шахтера 

День 
государственного 

флага РФ 

День шахтера 

Малые олимпийские игры 

День 
государственного 

флага РФ 

День шахтера 

Малые олимпийские игры 

 

 

3.9. Особенностиорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды  

(всоответствиисФОПстр.191-193п.31) 

 

1) РППСрассматриваетсякакчастьобразовательнойсредыифактор,обогащающийразвитиедетей.РППСДООвыступаетосновойдляразнообразной,ра

зностороннеразвивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

2) РППСвключаеторганизованноепространство(территорияДОО,групповыекомнаты,специализированные,технологические,административные и 

иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны  и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает  возможности для 

учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекциине достатков их развития. 

3) ДОО при создании РППС учитывает цели и принципы Программы согласно ФГОС ДО, возрастную и гендерную специфики для реализации 

образовательной программы. 

4) РШIС ДОО создана как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой 
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посодержанию,  масштабу, художественному решению. 

5) Припроектировании РШIСДОО учитывает: 

- местныеэтнопсихологические,социокультурные,культурно-историческиеиприродно-климатическиеусловия,вкоторыхнаходитсяДОО; 

- возраст, уровеньразвитиядетейиособенностиихдеятельности,содержаниеобразования; 

-задачи образовательной программы для разных возрастных групп; возможности и потребности участников образовательной 

деятельности(детейиихсемей,педагоговидругихсотрудниковДОО,участниковсетевоговзаимодействияидругихучастниковобразовательнойдеятельности

). 

6) РШIС соответствует: 

- Требованиям ФГОСДО; образовательной программе ДОО; 

- материально-техническимимедико-социальнымусловиямпребываниядетейвДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающемухарактеруобучениядетейвДОО;требованиямбезопасностиинадежности. 

7) НаполняемостьРШIСвключаетнеобходимыедляреализациисодержаниякаждогоизнаправленийразвитияиобразованиядетейсогласноФГОСДО. 

8) РШIС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, 

коммуникативной,познавательно-

исследовательской,двигательной,продуктивнойипрочее.всоответствииспотребностямикаждоговозрастногоэтападетей,охраныиукрепления 

ихздоровья, возможностямиучётаособенностей икоррекциинедостатковихразвития. 

9) РШIС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно 

вспомогательныхсотрудников. 

10) ВДООсозданыусловия,необходимыедляполноценногопроживанияребенкомдошкольногодетства. 

Предметно–пространственнаясредавдошкольномучреждениисоответствуеттребованиямкорганизациисредывсоответствиисФГОС: 

- содержательно–насыщенной, 

- развивающей 

- полифункциональной 

- вариативной 

- доступной 

- безопасной 

- здоровьесберегающей 

- эстетически–привлекательной 

 

11) Подразвивающейпредметно-

пространственнойсредойподразумеваютсяиспользуемыеврамкахданнойПрограммыматериалы,образовательноеоборудование, мебель 

ит.п.,специфическиедля каждой возрастной группы.
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной образовательной среды (РППС) 
 

Возраст 

 Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный к 

школе возраст 

Материалы для сюжетной игры 

Игрушки 

– 

предметыо

перировани

я 

Обязательно должны быть в 

наличии

 прототипическ

иеимитациибытовых«орудий»-

игрушечнаяпосуда,утюг,молото

кипр.Имитаторытранспорта–

грузовики(деревянные и 

пластмассовые, 

вкоторыеребенокможетнагружа

ть кубики, усесться 

сам),коляскидлякукол,коньнако

лесиках,   тележки   и   

т.п.Всеэтиигрушкидлядетейоко

ло 

3летдолжныбытьдовольнокруп

ными

 (соразмерны

мисамомуребенкуиликукле)иго

товымикиспользованию 

Начинаютобрастатьчисломдет

алей (увеличивается такжеих

 тематическое

разнообразие),т.е.попараметру

внешнегообликаосуществляет

сядвижениевсторону 

 большейреал

истичности.Игрушкистановятс

я меньших 

размеров,соразмерныенесамом

уребенку,анебольшойкукле,по

отношениюккоторойосуществ

ляетсяорудийноедействие – ее 

кормят, катают вмашинеи 

т.п.). 

Игрушки 

становятся,соднойстороны,все

 более 

 реалистическими,детализ

ированными,разнообразными 

     потематической

  

 направленности.Сдругойс

тороны,усиливаетсяихусловнос

тьпопараметрамразмера и 

 готовности:

 онисоразмернысредними

мелкимигрушкам-персонажам,

     поотношению 

   к

 которымосуществляются

  

 игровыедействия.Увеличи

ваетсядоляигрушек-

трансформеров(самолет-

автомобиль,   робот-ракета),

  сборно-

разборныхигрушек. 

Изменяются в

 двухнаправл

ениях. 

1.Усилениереалистическогообл

ика игрушки 

 содновременным

уменьшениемееразмеровистепе

ниготовностикиспользованию.Э

тонаборыдлякукольныхдомиков

сполнымарсеналоматрибутов, 

 готовые 

реалистические игрушки- 

модели 

 (например,авт

омобильчики разных 

марок),вплотьдодействующихм

оделей

 (механический

подъемныйкран,лебедка,заводн

ыеиуправляемыеэлектрифициро

ванные 

железнаядорога,автомобилиидр.

)Игрушки-модели,  сборно- 

разборные игрушки. 
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    2. Игрушки, реалистические 

пообликуисоразмерныенастоящ

ейвещи,которыепозволяют

 ребенку 

осуществлять 

 действие,

приближающее его

 креальном

у,непростоегоизображающее,аи

меющееопределенныйпрактиче

скийрезультат(кассовыйаппарат

с 

деньгами,электродрельидр.) 
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Игрушкима

ркерыуслов

ногопростра

нства 

Должны быть 

прототипическими,крупными

иготовымикиспользованию.В

основномэтопредметы,имитир

ующие бытовуюобстановку: 

крупная 

игрушечнаямебель,соразмерн

аясамомуребенкуибольшимку

клам(кроватка,стол,стулья),ку

хонныйшкафчик,кухоннаяпли

таит.п.Этомогутбытьтакжеим

итаторыжилища(ширма-

домик. теремок), крупные 

предметы,моделирующиепрос

транствотранспортного 

средства («остов»автомобиля, 

автобуса с рулем 

иузнаваемым«фасадом»),вкот

орыедетимогутзаходитьиразм

ещатьсявнутри. 

Сохраняют свои 

характеристики,

 являясьпримернота

кимиже,какивпервой

 младшей

 группе.Однакоихсо

ставобогащаетсябезликойшир

мой-прилавком,которая 

 может 

 иметьмногофункци

ональноезначение–

магазина,аптеки,кукольноготе

атраипр.,взависимости   

 от 

расширяющихся

 детских

игровых интересов. в 

качествеавтомобиля 

 можети

спользоваться уже 

скамеечкасосъемнымрулемнао

дномконце  (на  ней  

помещаются 

«водитель» и пара 

«пассажиров») 

Становятсяособенноценными 

длядетскойигры.Онипретерпева

ют изменения в 

двухнаправлениях.Первое–

всторону  

 большейреал

истичности и уменьшения 

вразмерах.Этосреднейвеличины

кукольныедомаимебельдляних,

различногорода строения – 

гаражи, фермы,соразмерные

 

 кукольнымп

ерсонажам, а   

 такжестроит

ельные   

 наборыспеци

ального назначения – 

длявозведениязамка,крепости,с

борных домиков и пр. 

Второенаправление–

всторонупредметов,болееуслов

ных,неимеющихопределеннойт

ематическойнагрузки(скамеечка

срулем-штурвалом на

 конце, 

универсальнаяскладнаярамаили 

многочастнаяширма). 

Такжепретерпеваютизменения 

вдвухнаправлениях.Первоенапр

авление–изменениевсторону 

 большейреал

истичности  

 и,одновреме

нно,уменьшениеразмеров(макет

ы–предметы,представляющие  

 

 вуменьшенн

омвидереальныесооруженияите

рритории).Макетыкакмелкиема

ркерыусловного пространства 

становятся  опорой

 впостроениидеть

мидостаточносложныхигровых

«миров»врежиссерской игре 

(совместнойи

 индивидуальной).

Целесообразнопредоставитьдет

ям   несколько 

универсальных макетов, 

позволяющих

 реализовать

широкийспектригровыхинтерес

ов:кукольныйдом,замок,   

ландшафтные   макеты 
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    (моделирующиегородскойипри

родный 

 ландшафт,различ

ногородастроения–гаражи,

 бензозаправочные

станции,фермы,соразмерныеме

лким фигуркам-

персонажам).Второенаправлени

е–изменение  

 крупныхпрототип

ическихмаркероввсторону все

 

 большейусловнос

ти.   

 Помимопредмето

в,предназначенныхспециальнод

ляигры,максимальноиспользует

сялюбойкрупныйподсобным 

материалом. 
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Игрушки 

- 

персонаж

и 

Куклы     представляют     собой 

прототипическиепообликуигруш

ки, крупные и средние 

поразмерам(крупная–35-

50см,средняя– от10 до30, 

мелкая– от 

5до10см).Прототипичностькуклы

заключаетсявтом,чтоосновныече

ртычеловеческогосуществадаютс

явнаиболееобщемвиде,одетывпр

остуюдетскую одежду. В этом 

возрастекукласлужитобъектомво

здействияребенка(анезамещает 

партнера по игре). 

Оносуществляетпоотношениюкн

ей условные игровые 

действия,которыевреальностивзр

ослыйосуществляетпоотношени

юк 

нему   самому   (кормит,   поит, 

Куклы     и    антропоморфные 

мягкие

 животные

приобретают  

 большере

алистическихчертиуменьшают

сявразмерах(досреднего).Такж

едляэтоговозраста 

 полезнып

рототипическиепообликуигру

шки-персонажи    

 изизвестн

ыхнародныхиавторских  

  сказок, 

мультфильмов, детских 

телепередач 

 (среднегора

змера), с которыми 

ребенокможет

 разыгрывать

соответствующиесюжетныесо

бытия.Длятакойигрынеобходи

мнаборперсонажей(по     

крайней     мере,     два 

Такжеприобретаютвсебольше 

реалистическихчертиуменьшаю

тсявразмерах.Необходимы

 становятся 

средних

 размеров

антропоморфныеживотные,кук

лы (в разнообразной 

одеждемальчиковидевочек),кук

ольныесемьи,наборынаручныхи

плоскостныхфигурок-

персонажей 

(сказочных,измультфильмов).Н

еобходимытакжефигуркизверей

иптиц,отдельныеивнаборах,сре

днейвеличиныимелкие. 

Стремлениекреалистичностипр

оявляетсяудевочеквжеланиииме

тьнебольшого 

выступаютв  двух  видах:  с 

одной стороны, они меняются 

внаправленииещебольшейреали

стичности,сдругойстороны,боль

шоезначениеприобретаюткрайн

еусловныеигрушки. 

Необходимость  

 реалистичнойигрушк

и-персонажаобусловлена

 предпочтениямидетей

, которые 

 стремятсяорганизоват

ь  свой  игровой 

«мир» как настоящий. 

Большуюценностьдляребенкапр

иобретаетнеотдельнаяигрушка-

персонаж,а 

персонажвнабореспредметамио

перированияимаркерамипростр

анства  или  наборы  из 
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 купает,укладываетспатьит.п.).им

еннопоэтомусущественнымтребо

ваниемккуклеявляетсявозможнос

ть   придавать  

 ейсоответствующиефункцио

нальные  позы:  

 онадолжна «уметь» 

 менятьположение  –

 стоять,

 сидеть,лежать,ееможновзять

заручкуи вести  рядом  с 

 собой. 
 

Большоезначениедляигрыдетей, 

начиная с самого 

раннеговозраста,имеютмягкиеигр

ушки-персонажи–

подобияживотных.Какикуклы,дл

ядетейраннеговозрастамягкаяигр

ушка-

животноедолжнабытьпрототипич

еской:задаватьвсвоемобликеобоб

щенные,наиболеевыразительные

чертытого или иного животного, 

делаяегодляребенкаузнаваемым(

мишка,зайчик,собачкаипр.).услов

ностьмягкихигрушек-

животныхзаключаетсяещеивтом,

что,намекаянаобликреальногожи

вотного,ониантропоморфны–

имеютстроениечеловеческоготел

а(игрушкуможно,каккуклу,усади

тьзастол,уложитьвкроватку, 

водить за лапку-ручку).Такого  

рода  игрушка,  как  и 

кукла,выступаетдляребенкав 

персонажа)изодногосмыслово

го

 контекста

(например,Филя,ХрюшаиКарк

ушаизтелепередачи 

«Спокойнойночи,малыши»;кр

окодил Гена и Чебурашка 

ит.п.).полезныбудутэтиперсон

ажикакввидеобычных кукол, 

так и в виденаручныхкуколби-

ба-

бо,плоскостныхфигурнаподста

вках(все–среднегоразмера) 

размеракуклусразнообразнойод

еждой,    подходящим 

 поразмерам   антуражем. 

 Те 

 жепредпочтенияпроявля

ютсяиумальчиков    в  

 традиционномувлечении

             

 наборамисолдатиков,ковб

оев,рыцарей,туземных  

 воинов,   роботов   

 ипр.,  выполненными     

  вреалистической   

 манере   

 (справдоподобными     

 

 деталямиэтнографическо

го,исторического            

 илифутурологическогоха

рактера).В старшем    

 дошкольномвозрасте,     

  несмотря   

 настремление    самих  

 детей     креалистичности

  в   

 игрушке,разнообразие   

 игровых  тем   

 иактивность        

 воображениястимулирую

тся      побуждаетдетей   к       

использованиюусловных 

игрушек. 

нескольких

 персонажей,

относящихсякобщемусмыслово

муконтексту,чтопозволяет 

 реализовать

режиссерскую   игру. 
 

Отвечают  

 детскимпотребностями

наборыреалистических 

 животных(мелкие по 

размеру): домашниеи дикие

 животные,доисторичес

кие – динозавры 

ипр.,позволяющиеребенкутвори

ть  более  разнообразные 

«миры»вигре,проникаявдействи

тельностьирасширяяее

 исторические  

 игеографические 

рамки для 

себя.Вэтомвозрастедляигрыпол

езнымелкиеигрушки-

персонажикрайнейстепениусло

вности,таксказатьсуперусловны

е,которыемогутобслужитьлюбу

юзадуманнуюребенкомтемуигр

ы.Эточеловеческие

 фигуркиразмером 5 – 

6 см, с условнымтелом 

 (конусом 

 илицилиндром)иголов

ойснамеченнымивобщемвидече

ртамилица.Ребенок,приписавта

кимфигуркампривлекающие его 

роли, 
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можетподбиратьостальнойанту

раж 

дляигрыизужеимеющихся 
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 качестве объекта

 условныхигровыхде

йствий. 

  мелкихигрушекилимелкихпол

ифункциональных 

предметов(палочек,катушек,к

оробочеки пр.). 

Полифун

кциональ

ныематер

иалы 

Имизамещаютсянедостающие 

прототипические   

 игрушки,необходимы для 

 обеспеченияигры

 взрослого с  детьми

 исамостоятельнойигрыре

бенка.Длядетейданноговозрастак

ругполифункциональныхматериа

лов  невелик.   

 Этонебольшоеколичество

надувныхинабивныхмодулей,кот

орыемаленький  ребенок   

 можетсвободно

 перемещать 

 (валики,кубы, 

 параллелепипеды). 

 Онииспользуютсядляогор

аживания 

«домика», «автобуса» и пр., 

каксиденьявних,дляустройствакр

оватей кукол и т.п. Кроме 

того,целесообразноиметьемкость

сразрозненнымипластмассовыми

идеревяннымикубиками,брускам

и, шарами разных 

цветовиразмеров.Вкачествезамес

тителейможнотакжеиспользовать

 

 элементыконс

трукторов,строительныхнаборов,

 дидактических

материалов,которыеимеютсявгру

Практическитеже,чтоив 

младшей группе. Все 

большеезначение приобретают 

крупные

 строительные

наборы,элементыкоторыхиспо

льзуютсякакмаркерыигрового

пространства(дляобозначения

домовдлякуколи зверей, 

гаражей, зоопарков ипр., в 

связи с 

расширяющейсятематикойдет

скойигры). 

Представлены крупными 

объемными 

 набивными

модулями(ихколичествоувелич

ивается,аформастановитсяразно

образнее,посравнениюсмладши

мигруппами),  

 крупнымст

роительным

 материалом

(напольным). Большое 

значениев    качестве 

полифункциональногоматериал

аполучаюткрупные(напольные)

   

 кнопочныеконструкторы,

    

 среднегоразмера

 деревянные  

 наборы,наборы  типа

   

 «Дупло».Используетсяпо

лифункциональныйматериалне

 только в  

 качествеобозначения

  

 пространства(дома,кораб

ля),ноивкачествепредметов-

заместителей. 

Большинство 

 физкультурногоо

полифункциональныйматериал 

становится не  

 толькопредмет

амизаместителями(брусокконст

рукторавкачествемыла,скакалка

вкачествевожжей,палочкавкаче

стве ложки, градусника 

илирасчёскиидр.),ноивыступает

в качестве игрушек-

персонажей(конусы, 

 цилиндрики,ру

кавицы,бросовыйматериал(сред

ней  

 величиныплас

тиковыебутыки+разноцветныел

оскутыиверёвочки)). 

Нередко атрибуты  игр

 справилами 

 становятсяполифун

кциональнымматериалом(карто

чки,фишки,шахматныефигурки 

ипр.) 
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ппе   для   продуктивной   и 

исследовательской 

борудования  

 становитсяполиф

ункциональнымматериалом,

 используемым

 вигре:ленты,коль

ца,канаты,конусы. 
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Сюжетоо

бразующ

иенабор

ыматери

ала и 

егоразме

щение 

Дляигрыдетей3лет,почтивсецело

зависящихотвнешнейобстановки, 

необходимы наборы(комплексы) 

игрового 

материала,вкоторыхпредставлен

ывсетипы

 сюжетообразующих

игрушек(персонажи,предметыоп

ерирования,

 маркерыпространст

ва). 

Впространствегрупповогопомещ

ениядостаточноиметь3– 

4такихцелостныхкомплекса(трад

иционновдошкольнойпедагогике

ихназываюттематическимизонам

и).Этокомплексыматериалов(ича

стьпространства) для 

развертываниябытовой тематики: 

1) шкафчик 

спосудой,кухоннаяплитаинескол

ькокуколнастульчикахвокруг 

стола; 2) пара 

кукольныхкроватей,

 шкафчик с 

«постельными 

принадлежностями»,диванчик,на

котороммогутсидетьикуклы,идет

и.Ещеодинтематическийкомплек

с:домик-теремок – ширма со 

скамеечкойилимодулямивнутри,г

демогут 

«жить»мягкиеигрушки-

звери,прятаться   и   устраивать   

свой 

Используется тот же 

принцип,чтоивпредыдущейвоз

растнойгруппе,носюжетообраз

ующиенаборыстановятся 

 болеемо

бильными.Воспитательпредла

гаетдетямперемещатьмаркеры

 игрового

пространства(чтобынемешать

другимиграющим),соединятьи

хпосмыслусюжета,т.е.постепе

ннонаправляетдетейначастичн

уюпереорганизациюобстановк

и. 

Всреднейгруппепредметно-

игроваясредадолжнабытьсущес

твенным образом (если 

несказать - радикально) 

измененапосравнениюсмладши

мигруппами.

 Постоянные

сюжетообразующиенаборы(тем

атическиезоны)уступаютместо 

более гибким 

сочетаниямигрушек.Детиужеча

стичносамиорганизуютсредупо

дзамысел. 
 

Тематические   

 зоныредуцир

уютсядоключевогомаркера 

 условногопр

остранства,а«начинка»этого

 пространства

(подходящие   предметы 

оперирования, игрушки-

персонажи)располагаютсявнепо

средственнойблизостинастелла

жах,  полках. 

 

Такдовольноподробнообставлен

наявмладшихгруппахкухнядляк

рупныхкукол в этой возрастной 

группеуже должна быть 

представленатолькомобильнойп

литой(шкафчиком)наколесах;ку

кольная спальня и столовая –

однойкукольнойкроватью,столи

ком      и      диванчиком, 

которыелегкоперемещаются; 

Всвязистем,чтоигровыезамысл

ы детей 5 – 7 лет 

весьмаразнообразны,весьигрово

йматериалдолженбытьразмеще

н таким образом, 

чтобыдетимоглилегкоподбират

ьигрушки,комбинироватьихпод 

«замыслы».

 Стабильные

тематическиезоныполностьюус

тупаютместомобильномуматери

алу–крупнымуниверсальным 

 маркерампр

остранства   и 

полифункциональномуматериал

у, которые

 легкоперемещаю

тсясместа наместо. 
 

Вобслуживанииигровыхзамысл

ов 

 универсальныемаркер

ы игрового пространстваи

 полифункциональный

материал   

 приобретаютнаиболь

шее значение. 

Крупныеисредниеигрушки-

персонажикаквоображаемыепар

тнерыребенка уходят на второй 

план,поскольку все большее 

место вдетской деятельности 

занимаетсовместная 

 игра 

 сосверстниками. 

  



 
 

 

 

114 

«дом»дети;здесьжеможетразверт

ываться игра взрослого 

сдетьмипомотивампростыхсказо

к.И,наконец,тематический 

 Функциясюжетообраз

ования 

принадлежитразнообразныммел

ким фигуркам-персонажам 

всочетании с

 мелкимимаркер

амипространства– 
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 комплекс   для   разнообразных 

«поездок»:автобус-

каркассмодулямивнутриирулемн

афасаднойсекции. 

Остальныеигровыематериалыраз

мещаются  в

 низкихстеллаж

ах,

 пластмассовых

емкостях,передвижныхящикахна

колесиках,вдвигающихсявнижни

е открытые полки 

шкафовит.п.Всематериалы,наход

ящиесявполезрения,должныбыть

доступныдетям. 

 все остальное  может

 бытьдостроенодетьмиизкр

упныхполифункциональныхмат

ериалов. Универсальная 

«водительская»зонатакжестано

витсямобильной,онапредставле

наштурваломилирулемнаподста

вке,которыйлегкопереноситсяс

местанаместо. Пара низких (30 

– 50 

см)пятичастныхширм(рам)обес

печиваетотгораживаниелюбого

условногоигровогопространства

(дома,корабляит.д.).Трехчастна

яширмасраздвигающейся

 шторкой

служитподвижнымиуниверсаль

нымзаместителеммагазина,куко

льноготеатраит.п. 

макетами. В известном 

смыслемелкиефигурки-

персонажиначинаютвыполнять

функциюсвоеобразных

 предметов 

оперирования при 

развертывании детьми 

режиссерской     

 игры.Универсальные 

игровые 

макетырасполагаютсявместах,л

егкодоступныхдетям;онидолжн

ыбыть переносными

 (чтобыигратьнастоле,на

полу,влюбомдругомудобномме

сте).Тематическиенаборымелки

хфигурок-

персонажейцелесообразно 

 размещать 

 вкоробках,

 поблизости  

 отмакетов   (так,

 

 чтобыуниверсальныйма

кетмогбытьлегкоибыстро«насел

ен»по 

желаниюиграющих). 
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Материа

лы 

дляигры 

справил

ами 

Ввозрасте3летребеноковладевает 

 

 элементарнымде

йствием по   

 правилу(осущес

твлять   

 одинаковыедейс

твияодновременноилипоочередн

о  с  

 другимиучастни

камиигры).Этотолькопредтечаиг

рысправилами.Материальнойопо

ройтакихдействийслужатразнооб

разныемячи, шары с воротцами, 

желобдляпрокатыванияшаровиси

мметричныхтележек,машин, 

зверейнаколесиках(отодного 

Кматериалампредыдущейвозраст
ной группы 

добавляется  

 болееразноо

бразныйматериалдляигрысправи
ламинафизическуюкомпетенцию

–ловкость,

 требующей

поочередных 
 действийиг

рающих.Этонастольныенаборы 

типа «Поймай 
рыбку»,ближековторойполовине

учебногогодадобавляютсяшансов

ыеигры«наудачу»: 

«гусек», «лото» в 

Детиближекстаршемудошкольн

ому

 возрасту

овладевают игрой с 

правиламиво всей ее 

структурной 

полноте(ориентациянавыигрыш

,состязательныеотношения).Это 

происходит прежде всего 

вшансовых играх (пр. 

«лестницыизмейки»). 

Вводятсяигрынаумственнуюко

мпетенцию(доминои пр.) 

В возрасте 6 – 7 лет в 

арсеналдетскойдеятельности,кр

омеигр с правилами на 

умственнуюифизическуюкомпе

тенцию(ловкость),

 начинают

максимально входят 

словесныеигры, которые не 

нуждаются впредметной 

поддержке, часть –игры 

комбинаторного 

характера(стратегические)–

требуютспециального 

 игрового

материала.Этонаборыдляигрыв

домино,шашки, 

шахматы. 
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 ребенкакдругомуиобратно).Части

чноэтипредметысовпадаютсмате

риаламидляразвития

 двигательной

активностидетей. 

разнообразныхвариантах.  Материалдляигр«наудачу

»усложняется: эторазнообразные     тематические 

«лото»(с8–

12частями),цифровоелот

о,«гусек»сбольшим 

полем (до 50 ходов) 

иигральным кубиком до 

6 очков.Усложняются и 

материалы дляигры с 

правилами на 

ловкость.Этолетающиеко

лпачки,мишеньсдротика

миит.п.материалы,требу

ющиеболееразвитой  

ручной  моторикии 

глазомера. 

 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткаяпрезентацияпрограммы 

Основнаяобщеобразовательнаяпрограмма-образовательнаяпрограммаМуниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка» города Междуреченска разработана авторским коллективом учреждения наоснове ФГОС 

дошкольного образования(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), Примерной основнойобразовательной 

программой дошкольного образования,одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (Протокол от 

20.05.2015)ис учетом «От рождения до школы. Инновационной программы дошкольного образования»/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.,Комаровой,Э.М.Дорофеевой.-Изданиепятое(инновационное),исправленноеидоп. М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ,2019 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развитияличностидетей дошкольного возраста. 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основбазовойкультурыличности,всестороннееразвитиепсихическихифизическихкачестввсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе,формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасностижизнедеятельностидошкольника. 

Программанаправленанаразвитиесамостоятельности,познавательнойикоммуникативнойактивности,социальнойуверенностииценностныхориент

аций, определяющихповедение,деятельностьи отношениеребенкак миру. 
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На основе Программы учреждения строится образовательный процесс для детей дошкольного возраста (1,5-8 лет) в 

группахобщеразвивающейнаправленности.ВПрограммеакцентируетсявниманиенаспецифическуюрольигрывпроцессеобучения. 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия 

каждогоребенка. 

Содержание Программы, образовательные задачи и содержание образовательной работы представленыпо 5 областям, заданным 

ФГОСдошкольного образования (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие). Кроме 

того,вобщеразвивающихгруппахдлявоспитанниковс ОВЗреализуетсякоррекционно-развивающее направление (речевые 

нарушения,задержкапсихическогоразвития). 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с 

взрослыми(родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения 

ребенкомнравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 

взрослых;национальных традиций,формированияначалгражданственности,любвиксвоейсемьеиРодине,какосновыформированияегосамосознания. 

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности 

ипознавательноймотивациидетей;развитиевоображения,образногомышления.В  рамках познавательного направленияидетформирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине иОтечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, обособенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Детское экспериментирование представлено практическиво всех областях как одноиз важнейших средств 

самостоятельного познания. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения 

иовладенияречевойкультурнойнормойчереззнакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой,пониманиенаслухтекстовразличныхжанрови развитие 

речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной 

стороныречи,формдиалогаи монолога.Учитель– логопедосуществляеткоррекциюречевыхнарушенийудетей,атакжеудетейсОВЗ. 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление эстетического отношения к окружающемумиру и 

создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного,музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной  

сферы детей.Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, 

графика,декоративно-прикладное искусство), процессу восприятия, предшествующего реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Введеныновыеразнообразныеформаты праздников: концерт,квест,проект, образовательноесобытие. 

 

Содержаниемобразовательнойобласти«Физическоеразвитие»является:совершенствованиефункциональныхвозможностейдетскогоорганизма;при

обретениеопытавдвигательнойдеятельности,способствующегоправильномуформированиюопорно-двигательнойсистемыорганизма – выполнение 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия,развитие крупной и мелкой 

моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладениеподвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образажизни,овладениеегоэлементарныминормамииправилами(впитании,двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычекидр.)

.Вдошкольном учрежденииработаетбассейн,занятияпроводятсясовторой младшейгруппы. 
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РеализацияПрограммыосуществляетсяежедневно: 

 впроцессеорганизованнойобразовательнойдеятельностисдетьми(занятия); 

 входережимных моментов; 

 впроцессесамостоятельнойдеятельностидетейвразличныхвидахдетскойдеятельности; 

 впроцессевзаимодействияссемьямидетейпореализацииПрограммы. 

            

СодержаниекоррекционнойработывсоответствиисФГОСдошкольногообразованиянаправленонаовладениедетьмисамостоятельной,связной,грамматичес

киправильнойречью 

икоммуникативныминавыками,фонетическойсистемойрусскогоязыка,элементамиграмоты,чтоформируетпсихологическуюготовностькобучениювшкол

еиобеспечиваетпреемственностьсоследующейступеньюсистемыобщегообразования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоциональногоблагополучия каждого ребенка в том числе детей с ОВЗ.Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей 

кокружающему, что даетвозможностьребенкужитьиразвиваться,обеспечиваетпозитивноеэмоционально-личностноеисоциально-

коммуникативноеразвитиевсоответствиисвозрастными и индивидуальными особенностями. 

 

4.2. Возрастныеииныекатегориидетей,накоторыхориентированаПрограмма 

 
.ВМБДОУ«Детскийсад№27 «Росинка» функционирует12группполногодня(200воспитанников)общеразвивающей и комбинированной 

направленности: 

 Перваямладшаягруппа2-3года 

 Вторая младшаягруппа–дети с3до4 лет 

 Средняягруппа–детис 4до5лет 

 Старшаягруппа–детис5до6лет 

 Подготовительнаякшколегруппа–детис6до7лет 

В учреждениепринимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 

крелигии.ВдетскомсадувоспитываютсядетисОВЗ,которыеполучаютквалифицированнуюпомощьпокоррекциинедостатковвразвитии. 

 

4.3. Используемыепрограммы. 
 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования Муниципального

 бюджетногодошкольногообразовательногоучреждения«Детскийсадкомбинированного вида№27 «Росинка»города Междуреченска 

(далее–МБДОУ«Детскийсад №27 

«Росинка»)разработанаиутвержденасучётомобщеобразовательнойкомплекснойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»подредакци

ейН.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой,2019г. 
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4.4. Характеристикавзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспитанников. 

 
Программаподдерживаетмногообразиеформпартнерствасродителями.Средикоторых:анализконкретныхситуаций,проведениедискуссийикруглы

хстоловпоактуальнымвопросам,мастер-класс,совместныепроекты,беседысродителями,деньоткрытыхдверейдляродителей,отчеты о деятельности ДОУ 

за календарный год, консультация для родителей, тематические встречи с родителями, открытые просмотрынепосредственно образовательной 

деятельности детей, совместные утренники и развлечения, выставки детских работ, общение с родителями 

сиспользованиемИКТтехнологий.Передпедагогическимколлективомучреждениястоитцель:сделатьродителейактивнымиучастниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Основные принципы вработессемьями воспитанников: 

4.4.1.1. открытостьдетскогосададлясемьи; 

4.4.1.2. сотрудничествопедагоговиродителейввоспитаниидетей; 

4.4.1.3.создание единой развивающей среды, информационной среды обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

идетскомколлективе. 

Работаучрежденияссемьейнаправленана: 

 ознакомлениеродителейссодержаниемвоспитательно-образовательногопроцесса; 

                        -    психолого-педагогическоепросвещение; 

 вовлечениеродителейвсовместнуюсдетьмиипедагогамидеятельность; 

 помощьсемьям,испытывающимкакие-либотрудности; 

 взаимодействие педагогов с советом родителей. 

 

Модельвзаимодействияпедагогаиродителей: 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных 

результатов,анализтипасемей),состороны родителей– сбор информации(знакомствосдетскимсадом(адаптация). 

Второй этап – обще профилактический - включает в себя наглядную агитацию (стенды, консультации, информационные буклеты), со 

стороныродителей– встречасоспециалистами,просмотр открытыхмероприятий, занятий. 

Третийэтап–индивидуальнаяработапосвященазнакомствусопытомсемейноговоспитаниями,традициями,посвященпроведениюфотовыставок, 

творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей –

получениеконсультативной индивидуальной помощи. 

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые 

игры,родительскийклуб, совместноеобсуждениепроблем,участиеродителей всовместных мероприятиях). 

Подробно формы работы с родителями по основным направлениям развития дошкольников прописаны по образовательным областям в 

ООП. Всяработа строитсянапсихологиидоверия,способствуетсозданиюоптимальных взаимоотношенийпедагоговиродителей. 

В программе отсутствует информация, наносящая вред физическому и психическому здоровью воспитанников и противоречащей 

законодательству РФ.
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