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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МАДОУ- детского сада № 47  (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 – ФГОС ДО) 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 29 декабря 2012 г. № 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); 



 

‒ 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 Свердловской области от 07.12.2017г. № 900-ПП «Об утверждении стратегии развития воспитания 

в Свердловской области»; 

‒ Постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2019г. № 588-ПП «Об утверждении стратегии развития 

образования на территории Свердловской области на период до 2035 года»; 

‒ Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019г. № 920-ПП «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 

19.12.2019г. № 920-ПП; 

‒ Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 30.03.2018г. № 162-Д «Об 

утверждении концепции развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года»; 

‒ Стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 года, утвержденный Решением Екатеринбургской городской Думы № 12/81 

от 25.05.2018г. «О внесение изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003г. № 40/6 «О стратегическом плане развития 

Екатеринбурга»; 

‒ Стратегический проект «Екатеринбургское образование – стандарт «Пять звезд», утвержденный Постановлением Администрации 

города Екатеринбурга от 07.06.2022г. № 1523 

‒ Устав МАДОУ; 

‒ Программа развития МАДОУ; 

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;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (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; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и  обучения 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%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ учебный план1, 

‒ календарный учебный график2,  

‒ 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 раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики особенностей развития детей 

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;  

                                                      
1 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Там же 



 

‒ 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. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 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 

(п. 1 ст. 64 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  п. 1 раздела 1 ФОП ДО); 

«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. 

- создание условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненно важные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 

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. 

                                                      
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). 



 

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 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; 

12) развитие способностей устанавливать контакт в общении и совместной деятельеости, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную 

активность, уметь договариваться и решать спорные воппосы, аргументируя свою точку зрения; 

13) создание условий для гармоничного развития всех сфер личночти: смысловой, которая доминирует в сознании современных детей; сенсомоторной; 

эмоциональной; ментальной (речемыслительной); волевой; 

14) формирование познавательеой активности ребенка в разных видах деятельности, направленные на удовлетворение познавательеых потебностей, 



 

формирование в сознании ребенка «детской картины мира. 

 

1.2. 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 в различных 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; 

11) личночтно-ориентированный. 

12)Культурно ориентипованные принципы; 

13) деятельностно ориентипованные принципы. 

    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 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). 

                                                      
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). 



 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители). 

Общие сведения о воспитанниках МАДОУ группы №12 

Общее количество детей, посещающих детский сад, составляет 18 воспитанников. 

Предельная наполняемость детьми 12 группы: 18 воспитанников. 

Из них 10 девочек и 8 мальчиков. 

Основная масса детей имеет вторую группу здоровья, т.е. у них отсутствуют хронические заболевания. Количество детей с третьей группой 

здоровья, характеризующейся наличием хронических заболеваний, таких как гастрит, аденоиды, анемия, пиелонефрит, хронический бронхит, 

заикание, плоскостопие, нарушением осанки, часто болеющие дети, ежегодно увеличивается на 2%. На протяжении последних 3-х лет 

выявляются дети с нарушениями осанки, плоскостопием, часто болеющие дети. Выявлены дети с нарушением зрения. Причин роста патологии 

множество. Это плохая экология и несбалансированное питание, снижение двигательной активности, информационные и нейропсихические 

перегрузки. Исходя из этого, в МАДОУ реализуются здоровьесберегающие технологии, педагогический проект «Познай себя». В МАДОУ есть 

дети-инвалиды. С ними реализуется основная образовательная программа и АООП МАДОУ. Из показателей таблицы видно, что ежегодно в 

детском саду выявляются дети с нарушениями речи, которые нуждаются в помощи специалистов. С этой целью в детском саду  осуществляется 

коррекционная работа. Данное направление представлено в разделе 2.5. «Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья». Для детей с ТНР и ВТНР разработаны адаптированные основные 

образовательные программы. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 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 МАДОУ – детского сада № 47 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  осуществляется образовательная 

деятельность: 

- Национально-культурные особенности:  



 

Урал — многонациональный регион, в котором поживает более 40 национальностей со своим природным и культурным 

наследием: традициями, обычаями, культурой, промыслами, национальной одеждой.  

- Климатические особенности:  

холодная зима  (t = - 20 - 30˚); сухое жаркое лето (t=+20 - +30◦); достаточно длинный весенний и осенний периоды; интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня и т.д. Эти факторы учитывались при составлении комплексно 

- тематического построения образовательного процесса, психолого-педагогической работы в МАДОУ, графика образовательного 

процесса. Последний составляется в соответствии  с  выделением двух периодов:  

• холодный  период продолжительностью с сентября по май (учебный год); 

• летний период продолжительностью с июня по август. 

- Социально-демографические особенности:  

условия, влияющие на воспроизводство населения, а именно  социально-экономические, природные, территориальные, состав населения. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Ранний возраст (от двух до трёх лет)  

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

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 годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 



 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 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 безошибочно 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. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 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 символического мышления - способности по запечатленным 

психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции 

не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы 

детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 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 ДО делают неправомерными требования от ребенка 



 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к двум годам», «к трем, четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических 

периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития 

раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине 

высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы Организации и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 

1.6.1. Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам: 

• у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за 

взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

• ребёнок владеет элементарными гигиеническими навыками, простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное); 

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

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

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

• ребёнок владеет активной речью, 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 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 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в 

его повседневном обиходе: различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных 

отношениях 

• 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. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 

выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, начальным и завершающим этапом 

проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей5, 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. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 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 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей6; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся7. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце 

учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за 

поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие 

общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в мониторинге образовательных достижений детей отразив. Фиксация данных наблюдения позволят 

педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые позволяют выявить причины поступков, 
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наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

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

оказания адресной психологической помощи. 

 Педагогическая диагностика проводится в периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста 2 раза в год, в конце сентября и в конце апреля. 

• в группах раннего возраста 1 раз в год, в конце апреля. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения программы используются использовать 

следующие диагностические пособия: 

 

С.С.Кузнецова, С.В.Маланов, 

Е.В.Сизова 

Ката индивидуального развития ребенка- дошкольника 

 

  



 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цели и задачи Программы 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, согласно ФГОС ДО ориентирована на: 

●учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов;  

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс; 

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива МАДОУ – детский сад № 47; 

● поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам ОП ДО; 

● сложившиеся традиции МАДОУ – детский сад № 47. 

Исходя из этого и учитывая характеристику контингента воспитанников МАДОУ, были определены задачи дополнительно к 

обязательной части образовательной программы МАДОУ:  

1. Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих становление базовых свойств его личности на основе 

приобщения к культуре своего народа с учетом уже достигнутого уровня социального развития, личностных особенностей, специфики развития 

эмоционально-аффективной сферы; 

2. Развитие представлений об особенностях природных богатств, сезонных закономерностях развития природы и условий 

существования живых существ на Урале через приобщение к культуре чтения художественной литературы уральских писателей и народов 

Урала и продуктивные виды деятельности; 

3. Формирование  ценностного отношения к своему здоровью,  совершенствование двигательной активности детей, развитие 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, через знакомство с доступными способами его укрепления в условиях 

уральского региона. 

4. Развитие интереса к отдельным достижениям в области спорта спортсменов своей местности, Уральского региона;  знакомство с 

традиционными для Урала видами спорта, спортивными играми; 

5. Воспитывать чувство сострадания к людям, имеющим недостатки в физическом развитии, желание оказать им помощь. 

Согласно этому, часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена модулями образовательной деятельности, 

основанными на парциальных программах и педагогических проектах, разработанных исходя из сложившихся традиций детского сада, 

различных формах организации работы с воспитанниками с учетом мнения педагогов и родителей воспитанников. 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Каплунова И., Новоскольцева И.  «Ладушки». Программа для музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  - СПб: 2010г. 



 

  

Социально-коммуникативное развитие 

 Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2021г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:  

- «МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ» (Приложение 1) 

- «ПОЗНАЙ СЕБЯ» (Приложение 2) 

- «ЭХКОЛОГиЯ» (Приложение 3) 

 

Модуль образовательной деятельности «Программа «Ладушки» 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

3. развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

4. развитие внимания 

5. развитие чувства ритма 

6. развитие индивидуальных музыкальных способностей 

7. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре. 

8. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных 

инструментах) 

9. Развивать коммуникативные способности. 

10. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

11. Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление воспитанника. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 



 

• Учет возрастных особенностей воспитанников. 

• Гендерный подход  к используемому репертуару. 

• Последовательное усложнение поставленных задач. 

• Принцип преемственности. 

• Принцип положительной оценки. 

• Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

• Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Способности ребенка развиваются в процессе активной музыкальной деятельности. Наиболее существенными особенностями 

музыкального развития: слуховое ощущение; музыкальный слух; качество и уровень эмоциональной отзывчивости на музыку различного 

характера; простейшие навыки, действия в певческом и музыкально – ритмическом исполнительстве. 

 

Планируемые результаты 

Музыкально- ритмические движения: 

• Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

• Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

• Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под 

руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

• Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

• Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

• Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком. 

• Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

• Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Слушание музыки: 

• Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое произведение из «Времен года» Чайковского. 

• Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор 

• Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

• Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

• Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, музицировать на муз инструментах. 

• Различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра. 



 

Пение: 

• Петь выразительно, легким звуком 

• Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

• Активно проявлять себя в инсценировании  песен. 

• Петь эмоционально, передавая характер мелодии. 

 

Модуль образовательной деятельности «Программа «Дорогою добра» 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 

формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, бережного — к 

достояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко 

всему иному в человеке: возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.). 

Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Ее содержание 

представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае»,Задачи раздела «человек 

среди людей». 

 

Задачи: 

Задачи раздела «Человек среди людей»: 

Познавательные сведения (в зависимости от возраста и уровня развития детей) 

● сообщать элементарные сведения; 

● формировать первоначальные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания;  

● способствовать формированию понятий о: 

— человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия между людьми разного возраста и пола; настроения, 

чувства, переживания; поступки, взаимоотношения с другими людьми); 

— истории появления и развития отдельного человека; 

— особенностях поведения детей в зависимости от половых различий; 

— доминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

— способах проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и противоположного пола; 

— необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между детьми разного пола, понимания между ними; 

— способах передачи своих желаний, чувств, настроения; 



 

— собственных чертах характера, привычках; 

— определенной половой принадлежности взрослых людей; 

— различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни  

(коммуникативная, трудовая, экономическая, производственная, фелицитарная, репродуктивная); 

— специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда, обувь, прическа), характерных аксессуарах; 

— специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

— внешней и внутренней красоте мужчин и женщин; 

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

— потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям противоположного пола; 

— фемининных и маскулинных личностных качествах; 

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

— особенностях возрастных и половых проявлений членов семьи; 

— особенностях поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в семье; 

— значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

— адекватном своему возрасту и полу поведении в семье; 

— правилах взаимоотношений с членами семьи; 

— различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик — сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка — дочь, сестра, 

мама, тетя, бабушка; 

— нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной и психосексуальной культуре. 

 

Развитие чувств и эмоций 

● способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола (их предпочтения в играх, игрушках, в видах 

деятельности; увлечениях, поступках); 

● способствовать становлению полового самосознания, чувства полоролевой самодостаточности, потребности в  

живания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и противоположного пола; 

● воспитывать толерантное, уважипроявлении себя как представителя определенного пола; 

● стимулировать проявления соперетельное отношение к представителям противоположного пола; 

● актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

● способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению мальчиков и девочек (мальчик может плакать от обиды, 

жалости, девочка — стойко переносить неприятности); 

● способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослых людей разного пола; 

● стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения; 



 

● воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин, проявлениями ярко выраженных маскулинных и 

фемининных качеств, внешней и внутренней красоты; 

● актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и настоящих женщин; 

● воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда; 

● воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

● актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 

● способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

● побуждать к проявлению фемининных и маскулинных качеств во взаимодействии с членами семьи; 

● вызывать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье, их достижениями на работе, успехами братьев и сестер; 

● стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье поступкам, подчеркивающим фемининную и маскулинную 

ориентацию; 

● формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

● воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого; 

● способствовать становлению чувства человеческого достоинства. 

Формирование поведения (в зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать 

навыки): 

— социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия с другими людьми (в зависимости от 

возраста и пола); 

— восприятия детьми друг друга как представителей разного пола; 

— проявления доброжелательных, бережных взаимоотношений  

между детьми разного пола; 

— положительно направленного интереса к детям своего и противоположного пола; 

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

— культуры межполового общения; 

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

— проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и противоположного пола; 

— практической реализации специфических фемининных и маскулинных качеств; 

— контроля и оценки коллизийных ситуаций; 

— произвольности управления своим поведением; 

— восприятия взрослых людей как представителей определенного пола; 

— проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям разного пола; 

— адекватного коммуникативной и психосексуальной культуре  



 

поведения в отношении к людям разного возраста и пола; 

— проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взрослых; 

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

— культуры поведения в семье; 

— проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, ближайшим родственникам; 

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

— бесконфликтного поведения в семье; 

— проявления бережного отношения к семейным реликвиям; 

— практического применения информации о человеке в различных видах деятельности. 

  

 Задачи раздела «Человек в истории» 

Познавательные сведения (в зависимости от возраста и уровня развития детей): 

● сообщать элементарные сведения; 

● формировать первоначальные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания; 

● способствовать формированию понятий об: 

— истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей семьи; о родословной, семейных праздниках, 

традициях; 

— истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитии труда, техническом прогрессе (средства 

коммуникации, передвижения, условия быта); 

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

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

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

— правах человека и навыках безопасного поведения. 

Развитие чувств и эмоций (в зависимости от возраста и уровня развития детей): 

● воспитывать интерес к истории цивилизации человека; 

● способствовать проявлению потребности в получении информации о развитии человека; 

● воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство собственного достоинства, ответственность, осознание своих 

прав и свобод, прав и свобод других людей; 

● способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей; 

● воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, своей стране; 

● стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению (родственники, сверстники, сотрудники 



 

детского сада); 

● способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к любимым литературным героям, историческим 

деятелям. 

Формирование поведения (в зависимости от возраста и уровня развития детей обучать  

способам, развивать умения и формировать навыки): 

— восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, настроений, переживаний; 

— проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям труда; 

— проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

— выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

— поведения в совместной деятельности с другими детьми, в общественных местах; 

— регуляции негативных эмоциональных проявлений; 

— поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайоне, городе; 

— практического применения информации об истории человека, исторических событиях в разных видах деятельности (речевой, 

изобразительной, конструктивной, игровой); 

— проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

   

Задачи раздела «Человек в культуре» 

Познавательные сведения (в зависимости от возраста и уровня развития детей): 

● сообщать элементарные сведения; 

● формировать первоначальные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания; 

● способствовать формированию понятий о: 

— принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его национальность, об этносе и расе; 

— атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, 

национальная кухня); 

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

— необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений между людьми разных культур, мира и понимания 

между ними; 

— отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, костюм, игры, игрушки, декоративно-прикладное 

искусство, национальная кухня). 

Развитие чувств и эмоций (в зависимости от возраста и уровня развития детей): 

● воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других национальностей; 



 

● поддерживать проявление потребности в получении информации и практическом применении сведений о национальной культуре; 

● вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, 

литературные произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

● способствовать становлению национального самосознания, ощущения принадлежности к определенной культуре, этнической 

идентификации; 

● воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к утверждению себя как носителя национальной культуры; 

● воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, этноса, расы вне зависимости 

от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

Формирование поведения (в зависимости от возраста и уровня развития детей обучать  

способам, развивать умения и формировать навыки): 

— восприятия другого человека как представителя определенной культуры; 

— проявления толерантного, доброжелательного отношения к представителям своей и других национальных культур; 

— положительно направленного, познавательного интереса к носителям национальной культуры; 

— практического применения знаний о национальной культуре в разных видах деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, 

трудовой, физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной); 

— бесконфликтного поведения в общении с представителями других национальностей; межэтнической культуры; 

— проявления заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям разных народов. 

Задачи раздела «Человек в своем крае» 

Познавательные сведения (в зависимости от возраста и уровня развития детей): 

● сообщать первоначальные сведения; 

● формировать элементарные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания; 

● способствовать формированию понятий о: 

— родном крае как части России; 

— истории зарождения и развития своего края, города; 

— людях, прославивших свой край в истории его становления; 

— улицах, районах своего города; 

— достопримечательностях родного города: культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, 

истории; 

— символике своего города (герб, гимн); 

— тружениках родного города; 

— знаменитых людях своего края; 



 

— городах своего края; 

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

— природе родного края; 

— традициях своего города; 

— географическом расположении своего края, города; 

— культурных и природных богатствах своего края. 

Развитие чувств и эмоций (в зависимости от возраста и уровня развития детей): 

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

● способствовать становлению чувства причастности к истории родного края; 

● воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

● вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу; 

● побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и животном мире своего края; 

● воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города. 

Формирование поведения (в зависимости от возраста и уровня развития детей обучать  

способам, развивать умения и формировать навыки): 

— проявления заботы о благосостоянии своего края; 

— практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности (музыкальной, изобразительной, конструктивной, 

речевой, трудовой, физкультурной, коммуникативной); 

— участия в традиционных событиях своего города; 

— проявления признательности, заботы, уважения к знаменитым людям своего края, его труженикам; 

— проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям города  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

— научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных закономерностей развития социальных объектов, 

возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного мировоззрения; 

— доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, национальных, этнических 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста; 

— прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его использование в 

качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов 

социально значимого и одобряемого поведения; 

— последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания различных видов социальной 



 

культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от 

элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание 

объектов социального мира в процессе их исторического развития; 

— системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в 

котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ 

диалектического понимания социальной действительности; 

— интегративности, предусматривающим возможность использования содержания социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных видах деятельности; 

— культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, познании историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона; 

— «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и исторической последовательности развития материальных и 

духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Реализация программы возможна при условии правильного подбора содержания взаимодействия педагога с детьми, отражающего 

разные виды социальной культуры, доступные восприятию и усвоению в разные возрастные периоды: в раннем возрасте — народная, 

нравственно-этическая и семейно-бытовая культура; в младшем дошкольном возрасте содержание социального воспитания обогащается 

ценностями гендерной и национальной культуры; в старшем дошкольном возрасте — ценностями правовой, этнической и конфессиональной 

культуры. Правомерность такого распределения видов социальной культуры предопределяется основаниями социальной идентификации в 

период дошкольного детства: видовой (ребенок — человек), родовой (ребенок — член семьи), половой (ребенок  — представитель 

определенного пола), национальной (ребенок — носитель национальных особенностей), этнической (ребенок — представитель народа), 

правовой (ребенок — представитель правового государства). 

Материал изложен в соответствии с основными закономерностями психического развития ребенка, со становлением его потребностей и 

интересов, адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями отражения и применения имеющихся знаний в различных, 

актуальных для дошкольного детства видах деятельности 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

— самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как интегративные личностные качества, 

раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути 

решения прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с заранее 

определяемым результатом; регулировать свое поведение в соответствии с нормами социальной культуры; 



 

— «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния и 

чувства других людей и самого себя; 

— «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать знания основ социальной культуры в объяснении и 

аргументации социального взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений других людей в ситуациях межличностного диалога, в 

прогнозировании последствий общения; 

— «эмоциональная отзывчивость» (эматия), проявляющаяся в сопереживании, сочувствии, сострадании, «сорадости», содействии 

сверстникам, литературным персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. 

 

 

Планируемые образовательные результаты в младшем дошкольном взрасте 

 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

● владеет первоначальными представлениями: 

— о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности биологических и социальных потребностей, эмоциональных проявлений); 

— собственной половой принадлежности (аргументирует ее по ряду признаков: одежда, прическа, игрушки); 

— возрастных и половых различиях взрослых людей; 

— составе своей семьи, возрастных и половых различиях родственников; 

— эмоциональных состояниях людей; 

— элементарных правилах поведения; 

— назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках; 

— способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям; 

— отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

● знает свое имя, имена близких родственников (папы, мамы, дедушки, бабушки, сестер, братьев); 

● умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, дифференцируя по возрасту и полу; 

● различает полярные (веселый — грустный) эмоциональные состояния близких людей, сверстников; проявляет внимание, заботу по отношению 

к ним; 

● адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола; 

● дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых, стариков на фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни; 

● использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности; 

● проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и пола; 

● включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в детском саду и семье. 

 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

 



 

— владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище (изба); его устройство (пол, 

стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); домашние 

животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен, гусли, балалайка); праздники (Новый год, Масленица); 

игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды; 

— различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на картинках; 

— с удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение хороводов, исполнение плясок, участвует в праздниках; 

— проявляет положительные эмоции при слушании русских народных сказок, мелодий; 

— отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: изобразительной, речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых езультатов 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения программы используются использовать 

следующие диагностические пособия: 

Л.В. 

Коломийченко 

Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития дошкольников 

 

Модуль образовательной деятельности «Педагогические проекты» 

Педагогический проект «Мы живем на Урале» 

Цели и задачи 

Цель: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 

богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Проект реализуется через  4 содержательных блока: «Моя семья», «Моя малая родина», «Мой край – земля Урала», «Культура и искусство 

народов Среднего Урала»   

Задачи: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 



 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитекту¬ры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину  красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, 

других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Значимые для разработки проектов характеристики 

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это 

высокоурбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался 

перекрёстком путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический состав 



 

населения и многообразную и сложную этническую историю. Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в 

котором проживают представители более 100 национальностей Национальный состав населения Свердловской области: русские – 85,74%, татары 

– 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 0,83%, немцы – 0,35%, 

азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

 

Планируемые результаты 

 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным; с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения; 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 

настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 



 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев 

на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города; о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди 

разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; 

уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; 

Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Педагогический проект «Познай себя» 

Цели и задачи 

Цель: 

Систематизировать работу по развитию навыков здорового образа жизни у детей 

Задачи: 

-Оптимизация работы по развитию навыков здорового образа жизни у детей 

-Выбор форм  работы в соответствии с планом и образовательной программой 

-Выбор форм отчётности о проделанной работе 

Значимые для разработки проектов характеристики 

 Данный проект нацелен на детей от 3 до 7-8) лет, воспитателей МАДОУ, родителей (законных представителей). Учитывает взрастные 

особенности воспитанников,  климатические особенности Уральского региона. 

Планируемые результаты 

-План работы на год по направлению «валеология», составленный в соответствии с циклограммой и обеспечивающий систематичность и 

логическую взаимосвязь проводимых мероприятий. 

-Создание конспектов бесед и консультаций, собрание материалов фотовыставок, альбомы, гербарии и прочее. 



 

-Развитие у детей осознанного отношения к своему здоровью и, как следствие, формирование более прочных навыков гигиены, 

самообслуживания, аккуратности и бережного отношения к окружающей среде. 

 

 

Педагогический проект «ЭКОЛОГиЯ» 

Цели и задачи 

Цель: 

Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса с целью обновления и пополнения предметно-пространственной 

среды и территории МАДОУ, обеспечивающее осознанное отношение всех участников образовательных отношений к окружающей среде, 

формированию познавательных интересов и познавательных действий у детей, освоением приемов экспериментирования, знакомством с миром 

профессий. 

Задачи: 

Данный проект предполагает работу в нескольких направлениях: создание экологической тропы для осуществления познавательно-

исследовательской деятельности с целью знакомства воспитанников с миром живой природы, эстетическое оформление территории детского 

сада и формирование осознанного отношения к последствиям хозяйственной деятельности человека. Эти направления решаются через 

следующие подпроекты: «Экологическая тропа МАДОУ – «Уктусская горка», «Волшебная оранжерея», «Умный взгляд на мусор». 

 Подпроект «Экологическая тропа МАДОУ - «Уктусская горка» 

Задачи: 

- создать условия на территории детского сада для ознакомления воспитанников с миром лекарственных растений, деревьев и кустарников 

ближайшего окружения, особенностями выращивания культурных растений, профессиями экологической направленности, условиями жизни 

домашних животных, способами ухода и роли в жизни человека;  

- воспитать у воспитанников чувство ответственности за свое поведение в природе, за сохранение и преумножение ее богатств, за свое 

здоровье, любовь к природе и родному краю; 

- создать комплекс административных  мероприятий для обеспечения реализации образовательного потенциала территории ДОУ  как 

условия формирования познавательной активности дошкольников. 

 Подпроект «Волшебная оранжерея» 

Задачи: 

- формировать у дошкольников элементарные представления о жизни комнатных растений, условиями их благоприятного роста, 

способами ухода; 

- повысить профессиональную культуру педагогов, создание творческой атмосферы и объединения усилий всего педагогического 

коллектива к построению образовательного пространства посредством проектной и опытно-экспериментальной деятельности; 

- создать единую развивающую среду, обеспечивающую укрепление и расширение партнерских взаимоотношений с родителями 

воспитанников и направленную на единые подходы к развитию личности ребенка в семье и детском саду. 

 Подпроект «Умный взгляд на мусор» 



 

  Задачи: 

- развивать у участников образовательных отношений стремления к активной деятельности по охране окружающей среды, отношение к 

отходам как ценному ресурсу для производства нового, ответственное поведение за экологически безопасное будущее своего города и своей 

страны; 

- создать систему методического сопровождения педагогов для внедрения в сеть дошкольных образовательных организаций технологию 

раздельной сортировки вторсырья;   

- создать условия для организации сети социального партнёрства с целью реализации практики сбора и сортировки мусора с учётом его 

происхождения и пригодности к переработке или вторичному использованию. 

 

Значимые для разработки проектов характеристики 

Обновление и развитие материально-технической базы, повышение эффективности использования собственных ресурсов, развитие 

сотрудничества с другими социальными партнерами, повышение имиджа МАДОУ. Освоение базовых экологических ценностей и традиций 

воспитанниками МАДОУ. 

 

Планируемые результаты 

 

Создана экологическая тропа, интерактивная площадка «Подворье Бабушки Агафьи»  

В рекреации МАДОУ создана оранжерея комнатных растений «Волшебная оранжерея». 

Доля, включенности воспитанников в познавательно- исследовательскую деятельность не менее 80%. 

Доля, обновленной территории МАДОУ объектами: деревья, кустарники, цветочные клумбы, малые архитектурные формы не менее 25 

единиц. 

Доля, выпускников МАДОУ с высоким уровнем сформированности представлений о живой природе, условиями их жизни и зависимости 

от деятельности человека не менее 30 %. 

Родители – активные участники проектной деятельности.  Доля родителей, принимающих участие в реализации проектов, акциях не менее 

50%. 

Воспитанники-активные участники конкурсного движения различных уровней. 

 Планируемые езультаты подпроекта «Экологическая тропа МАДОУ - «Уктусская горка»: 

- создана экологическая тропа с комплексом методических мероприятий для ознакомления воспитанников с миром животных и растений;  

- создана интерактивная площадка «Подворье Бабушки Агафьи» как форма совместной деятельности воспитанников, педагогов и родителей, 

основанная на свободном выборе и сотрудничестве в процессе которых происходит передача знаний и практических умений, развитие 

познавательной активности, способов экспериментирования;  

- у воспитанников сформируются представления о различных видах растений, деревьях и кустарниках, домашних животных и их детенышей, 

условиями их жизни и зависимости от деятельности человека;  

- воспитанники станут проявлять заботу, заинтересованность в создании благоприятных условий для выращивания культурных растений в 

процессе трудовой деятельности. 



 

 Планируемые езультаты подпроекта «Волшебная оранжерея» 

- в рекреации МАДОУ создана оранжерея комнатных растений; 

- внедрена технология «Говорящие стены» как средство формирования элементарных представлений о жизни растений, их взаимосвязи в 

природе, зависимости от деятельности человека; 

- обновлено оформление территории детского сада клумбами, цветниками, альпийскими горками; 

- родители – активные участники проектной деятельности при создании среды детского сада. 

 Планируемые езультаты подпроекта «Умный взгляд на мусор»; 

- увеличен круг социальных партнеров при реализации проекта «Умный взгляд на мусор»; 

- сформировано осознанное отношение всех участников образовательных отношений к сортировке вторсырья; 

- разработана методическая база для ознакомления участников образовательных отношений с необходимостью благотворного влияния на 

природу с помощью сортировки мусора с учётом его происхождения и пригодности к переработке или вторичному использованию. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей в возрасте от двух до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними. 

Цели и задачи пррограммы реализуются в образовательных областях во всех видах деятельности детей, их разумном, хорошо 

спланированном сочетании. Исходя из этого в данном разделе представлены цели и задачи каждой образовательной области, те виды 

деятельности, которые обеспечивают их достижение (у аждой области своя композиция видов деятельности, где одни из них ведущие, другие – 

вспомогательные, а влияние некоторых очень незначительно.  

Отдельно выделены задачи воспитания в рамках каждой образовательной области, направленных на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Дружба», «Знания», «Здоровье», «Труд», «Культура», «Красота».  

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

2.1.1.1. От 2 лет до 3 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

• 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). 

В результате, к концу 3 года жизни: к концу 3 года жизни, ребенок позитивен и эмоционально отзывчив, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, активно общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые 



 

действия в самостоятельные игры; доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми; придумывает игровой сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает свою игровую роль, выполняет игровые действия 

в соответствии с ролью; активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. 

 

2.1.1.6. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Дружба», «Знания», «Здоровье», «Труд», 

«Культура», «Красота». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям 

и другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

 

 

 

2.1.1.7. Взаимосвязь видов детской деятельности с задачами развития ребенка в каждой из образовательных областей 

Образовательные 

области 

Задачи образовательных 

областей 

Задачи различных видов деятельности детей 

Социально-

коммуникативное 

- усвоение и присвоение 

норм, правил поведения и 

морально-нравственных 

ценностей, принятых в 

российском обществе;  

- развитие общения 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, 

Игровая деятельность 

- формирование умения принимать игровую 

роль, выполнять игровые действия в 

соответствии с принятой ролью; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; 

- развитие самодеятельной игры как формы 



 

формирование готовности 

к совместной деятельности 

и сотрудничеству; 

- формирование у ребенка 

основ гражданственности 

и патриотизма, 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье, сообществу 

детей и взрослых в 

Организации, региону 

проживания и стране в 

целом; 

- развитие эмоциональной 

отзывчивости и 

сопереживания, 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, воспитание 

гуманных чувств и 

отношений; 

- развитие 

самостоятельности и 

инициативности, 

планирования и регуляции 

ребенком собственных 

действий;  

- формирование 

позитивных установок к 

различным видам 

деятельности, труда и 

творчества;  

- формирование основ 

социальной навигации и 

безопасного поведения в 

быту и природе, социуме и 

организации жизни детского общества, 

возникновению и укреплению устойчивых 

детских игровых объединений, формированию 

положительных межличностных отношений 

детей; 

-  воспитание значимых мотивов образования 

игровых объединений, ответственности за своё 

поведение в совместной игре; 

- учить детей договариваться; анализировать и 

оценивать конфликтные ситуации, правильно 

реагировать на них; 

- развивать произвольность поведения ребёнка; 

- ориентировать на отражение в 

соответствующих игровых ролях таких качеств, 

как отзывчивость, стремление помочь другому, 

проявление заботы, постоянная готовность 

выручить из беды, преодолевая препятствия, и 

т.п 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- формирование элементарных представлений о 

семье, малой родине, Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование элементарных представлений о 

государстве;  

- знание основ безопасности в быту, социуме, на 

улице, в природе; способов  безопасного 

взаимодействия с растениями и животными 

  

Коммуникативная деятельность 

- воспитание толерантности по отношению к 

людям разных национальностей, сверстникам в 

группе; 

- развитие уверенности детей в себе, чувства 

собственного достоинства; 

- развитие творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 



 

медиапространстве 

(цифровой среде). 

 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- развитие каждого ребёнка независимо от места 

проживания, пола, на циональности, языка, 

социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья), эффективного общения 

всех участников коммуникации;  

- развитие способности адекватно оценивать 

ситуации общения, чтобы избежать 

небезопасных контактов с незнакомыми людьми; 

- воспитание способности договариваться, 

строить дружеские, доброжелательные 

отношения, учитывая интересы и чувства других 

и соблюдая коммуникативно-нравственные и 

речевые нормы; 

- преодоление психологического барьера, 

возникающего при общении с разными 

собеседниками во всевозможных 

коммуникативных ситуациях;  

- освоение правил поведения на дорогах, при 

переходе улиц, перекрёстков. 

- обучение основам правильного поведения при 

встрече с бездомными и незнакомыми 

животными; 

- знакомство с невербальными средствами 

общения. 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
- присвоение моральных и нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.; 

- развитие умения общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности к совместной 

деятельности.; 

- становление самостоятельности и 

саморегуляции собственных действий; 



 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.; 

- усвоение правил безопасного поведения 

 

Конструирование 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.; 

- освоение правил поведения, присвоение 

необходимых норм и ценностей;  

-  формирование социального и эмоционального 

интеллекта; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасного поведения в 

быту 

 

Изобразительная деятельность 

- эмоционально-личностное развитие, 

формирование представлений о явлениях 

действительности, взаимодействии и 

взаимоотношениях объектов; 

- формирование основ духовного развития.; 

- формирование опыта отношений со взрослыми 

и сверстниками 

 

Музыкальная деятельность 

- развитие умения осознанно реагировать на 



 

музыкальное сопровождение взрос лого, 

согласуя свои действия с музыкальным 

сопровождением, характером, темпом, 

динамической окрашенностью пьесы; 

- воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию близким людям, 

персонажам музыкальных произведений; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта; 

- формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, развитие умения 

распознавать эмоциональные состояния; 

- развитие чувства сопричастности к жизни 

дошкольной образовательной организации, 

страны, мира; 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

национальной культуре и народных традициях; 

 

Двигательная деятельность 

- формирование обобщённых представлений 

дошкольника о своем организме, его 

возможностях 

 

Методические пособия для решения задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие: 

Корепанова М.В. Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (от двух месяцев до восьми лет). - М.: Баласс, 2020 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальнеому 

воспитанию. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

 



 

2.1.2. 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; разбирание и собирание 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, 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. 

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок интересуется окружающим: знает названия   предметов и игрушек; имеет простейшие 

представления о количестве, величине, форме и других качественных признаках предметов, активно действует с ними, исследует их свойства, 

сравнивает, группирует предметы по качественным признакам, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; в короткой игре 

воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; задает первые предметные вопросы, отвечает на вопросы 

взрослого. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно. Имеет конкретные 

представления о животных и растениях из ближайшего окружения, проявляет интерес к их познанию. Узнает, отличает и называет животных и 

растения, объекты неживой природы ближайшего окружения, выделяет их наиболее существенные отличительные признаки и особенности, 

интересуется явлениями природы, положительно реагирует на них, старается бережно относиться. 



 

 

 

 

2.1.2.б.  Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Знание», «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; 

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. 

 

2.1.1.2. Взаимосвязь видов детской деятельности с задачами развития ребенка в каждой из образовательных областей 

Образовательные 

области 

Задачи образовательных 

областей 

Задачи различных видов деятельности 

детей 

Познавательное 

развитие 

- развитие 

любознательности, 

интереса и мотивации к 

познавательной 

деятельности;  

- освоение сенсорных 

эталонов и перцептивных 

(обследовательских) 

действий, развитие 

поисковых 

исследовательских 

умений, мыслительных 

операций, воображения и 

способности к 

творческому 

преобразованию объектов 

познания, становление 

сознания; 

Игровая деятельность 

- развитие интересов детей, их 

любознательности, повышение познавательной 

мотивации, становление сознания; 

- решение задач умственного, сенсорного 

развития; 

- развитие внимания, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму, для 

развития счётных навыков, речевых умений; 

- воспитание сосредоточенности, 

настойчивости в достижении цели; 

- развитие интеллектуально-перцептивных 

умений. 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- формирование элементарных представлений: 

о себе и других  

людях с точки зрения устройства 

человеческого тела, о созданных человеком 



 

- формирование 

представлений о 

количестве, числе, счете, 

величине, геометрических 

фигурах, пространстве, 

времени, математических 

зависимостях и 

отношениях этих 

категорий, овладение 

логико-математическими 

способами их познания; 

- формирование 

представлений о себе и 

ближайшем социальном 

окружении, культурно-

исторических событиях, 

традициях и 

социокультурных 

ценностях малой родины 

и Отечества, 

многообразии стран и 

народов мира;  

- формирование 

целостной картины мира, 

представлений об 

объектах окружающего 

мира, их свойствах и 

отношениях;  

- формирование основ 

экологической культуры, 

знаний об особенностях и 

многообразии природы 

Родного края и различных 

природных зон, о 

взаимосвязях внутри 

природных сообществ и 

предметах, технике, разнообразных видах 

труда взрослых в  

ближайшем окружении, профессиях; об 

объектах окружающего мира,  

признаках, свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о количестве, числе, 

пространстве и времени, движении и покое; о 

планете  

Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Коммуникативная деятельность 

- формирование представлений о себе, других 

людях, их профессиях, продуктах их труда; об 

объектах окружающего мира, их признаках, 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; о пространстве и времени, 

движении и покое; о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
- развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

- формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира; 

- развитие воображения и творческую 

активность 

 

Конструирование 

- развитие любознательности и познавательной 



 

роли человека в природе, 

правилах поведения в 

природной среде, 

воспитание гуманного 

отношения к природе; 

 - формирование 

представлений о 

цифровых средствах 

познания окружающего 

мира, способах их 

безопасного 

использования. 

мотивации; 

- развитие аналитического и образного 

мышления; 

- развитие воображения и творческой 

активности; 

- формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, об их свойствах и 

отношениях. 

 

Изобразительная деятельность 

- развитие художественно-эстетического 

начала через впечатления и ощущения, 

проявляющиеся в отношении к миру и 

выражающиеся в конкретной деятельности; 

- формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, на 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих 

задач:  

– формирование осознанного восприятия 

произведений искусства, мира природы;  

– развитие продуктивной деятельности детей;  

– развитие детского творчества; 

- овладение изобразительными умениями и 

навыками, усвоение эстетических эталонов и 

формирование эстетических ценностей, 

формироание основы собственной творческой 

деятельности; 

-обучение соотносить живопись с музыкой, с 

литературой, различать изделия декоративных 

промыслов. 

 

Музыкальная деятельность 

- развитие творческой активности, мышления и 

воображения 

 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- расширение представлений и знаний об 



 

окружающих вещах, сенсорного воспитания; 

- развитие умения выполнять действия по 

образцу (подражание) и словесной инструкции, 

соблюдать определённую последовательность 

действий 

 

Двигательная деятельность 

- формирование представлений о правильном, 

не наносящем ущерба организму выполнении 

основных движений, о некоторых видах спорта, 

о правилах и видах подвижных игр; 

- формирование представлений о ценностях 

здорового образа жизни и его элементарных 

нормах и правилах 

 

 

Методические пособия для решения задач образовательной области «Познавательное развитие» 

Математическое развитие 

Корепанова М.В. Моя математика: методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей дошкольного 

возраста. – Москва: Балас, 2021 

Корепанова М.В. Моя математика. Пособие для дошкольников 4-5 лет. - М.: Баласс, 2022 

Корепанова М.В. Моя математика. Пособие для дошкольников 5-7 (8) лет. в 3 ч. Ч1 - М.: Баласс, 2022 

Корепанова М.В. Моя математика. Пособие для дошкольников 5-7 (8) лет. в 3 ч. Ч2 - М.: Баласс, 2022 

Корепанова М.В. Моя математика. Пособие для дошкольников 5-7 (8) лет. в 3 ч. Ч3 - М.: Баласс, 2022 

Козлова С.А. Математика шаг за шагом. Пособие для детей 4-5 лет. Ч.2 - М.: Баласс, 2018 

Козлова С.А. Математика шаг за шагом. Пособие для детей 4-5 лет. Ч.1 - М.: Баласс, 2018 

Козлова С.А. Математика шаг за шагом. Пособие для детей 5-6 лет. Ч.3 - М.: Баласс, 2018 

Козлова С.А. Математика шаг за шагом. Пособие для детей 5-6 лет. Ч.4 - М.: Баласс, 2018 

Козлова С.А. Математика шаг за шагом. Пособие для детей 6-7 лет. Ч.5 - М.: Баласс, 2018 

Козлова С.А. Математика шаг за шагом. Пособие для детей 6-7 лет. Ч.6 - М.: Баласс, 2018 

Ребенок и окружающий мир 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир!: методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2022 

Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир!: пособие для дошкольников: Ч 1 (3-4 года). - М.: Баласс, 2020 



 

Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир!: пособие для дошкольников: Ч 2 (4-5 лет). - М.: Баласс, 2022 

Вахрушев А.А. Здравствуй, мир!: пособие для дошкольников: в 4 ч. Ч 3 (5-6 лет). - М.: Баласс, 2021 

Вахрушев А.А. Здравствуй, мир!: пособие для дошкольников: Ч 4 (6-7 (8) лет). - М.: Баласс, 2021 

Паршина С.В. По планете шаг за шагом. Для самых маленьких: методические рекомендации по организации образовательной деятельности детей 

3-4 лет. - М.: Баласс, 2021 

Паршина С.В. По планете шаг за шагом: методические рекомендации по организации образовательной деятельности детей 4-5 лет. - М.: Баласс, 

2022 

Паршина С.В. По планете шаг за шагом. Для самых маленьких. Ч1 (3-4 года). - М.: Баласс, 2019 

Паршина С.В. По планете шаг за шагом. Для самых маленьких. Ч2 (3-4 лет). - М.: Баласс, 2020 

Вахрушев А.А. По планете шаг за шагом. Пособие для детей 4-5 лет. Ч.1 - М.: Баласс, 2018 

Вахрушев А.А. По планете шаг за шагом. Пособие для детей 4-5 лет. Ч.2 - М.: Баласс, 2018 

Паршина С.В. По планете шаг за шагом. Пособие для дошкольников. Ч.3 (5-6 лет). - М.: Баласс, 2019 

Паршина С.В. По планете шаг за шагом. Пособие для дошкольников. Ч.4 (5-6 лет). - М.: Баласс, 2019 

Паршина С.В. По планете шаг за шагом. Пособие для дошкольников. Ч.5 (6-7 лет). - М.: Баласс, 2019 

Паршина С.В. По планете шаг за шагом. Пособие для дошкольников. Ч.6 (6-7 лет). - М.: Баласс, 2019 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

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; 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. 

В результате, к концу 3 года жизни ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми; проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его; самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы 

и благодарности. 

 

2.1.3.6. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

2.1.1.3.Взаимосвязь видов детской деятельности с задачами развития ребенка в каждой из образовательных областей 

Образовательные 

области 

Задачи образовательных 

областей 

Задачи различных видов деятельности 

детей 

Речевое развитие - владение речью как 

средством коммуникации, 

познания и 

самовыражения;  

- формирование 

правильного 

звукопроизношения;  

- развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи; развитие 

фонематического слуха;  

- обогащение активного и 

пассивного словарного 

запаса;  

- развитие грамматически 

Игровая деятельность  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной диалогической и 

монологической речи, звуковой и 

интонационной культуры речи, речевого 

творчества. 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- обогащение тематического словаря; 

- обучение называть признаки предметов и 

образовывать словосочетания с ними, 

составлять схемы слов и модели предложений, 

подбирать слова к готовым схемам и 

составлять предложения по опорным моделям, 

характеризовать положение предмета 



 

правильной речи 

развитие диалогической и 

монологической речи;  

- развитие интереса к 

фольклору и 

художественной 

литературе, развитие 

навыков слушания и 

понимания произведений 

различных жанров, 

развитие образности речи 

и словесного творчества;  

- формирование 

предпосылок к обучению 

грамоте. 

относительно других объектов, используя 

наречия места;  

- обучение сравнивать предметы, делать 

выводы и умозаключения и излагать свои 

суждения в устной речи;  

- обучение речемыслительной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

исключение, моделирование, конструирование 

речевого материала разного уровня: звуки, 

слоги, слова, словосочетания, предложения, 

рассказы). 

 

Коммуникативная деятельность 

- формирование представлений о речи как 

средстве общения; о речевом этикете; 

доступных речевых средствах; о звуках и их 

различии (гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные); об элементах звукового и 

слогового анализа; о способах согласования 

слов в словосочетаниях и конструировании 

предложений; представлений об интонации, 

темпе речи, силе и высоте звука, ритме. 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

- овладение речью как средством общения; 

- обогащение активного и пассивного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- формирование элементарных представлений о 

детской литературе, её жанрах; 

- развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха и формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Конструирование 

- овладение речью как средством общения; 

- обогащение активного и пассивного словаря; 



 

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- развитие мелкой моторики рук. 

 

Изобразительная деятельность 

-обогащение словарного запаса; 

- развитие связной речи; 

- активизация мелкой моторики. 

 

Музыкальная деятельность 

- обогащение словаря; 

- развитие артикуляции, звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия. 

 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- активизация речевой деятельности; 

- воспитание эмоционально-положительного 

реагирования на просьбы и требования 

взрослого; 

- учить принимать участие в бытовом общении 

со взрослыми и сверстниками, учить правилам 

речевого этикета в общении с окружающими 

 

Двигательная деятельность 

- развитие рефлексивности по отношению к 

собственным движениям и действиям 

 

 

Методические пособия для решения задач образовательной области  

«Речевое развитие»: 

Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста. - М.: Баласс, 2022 

Бунеев Р.Н. По дороге к азбуке (Лесные истории): пособие для дошкольников 3-4 лет. - М.: Баласс, 2021 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки и схемы). По дороге к азбуке 



 

(Лесные истории). - М.: Баласс, 2020 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке: пособие для дошкольников: в 5 ч. Ч 1 (4-5 лет).  - М.: Баласс, 2021 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке: пособие для дошкольников: в 5 ч. Ч 2 (4-5 лет).  - М.: Баласс, 2022 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке: пособие для дошкольников. В 5 ч. Ч 3 (5-6 лет).  - М.: Баласс, 2022 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке: пособие для дошкольников. Ч 4 (6-7(8) лет).  - М.: Баласс, 2021 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке: пособие для дошкольников. Ч 5 (6-7(8) лет).  - М.: Баласс, 2021 

Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для дошкольников: Ч1 (3-4 года). - М.: Баласс, 2021 

Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для дошкольников: Ч2 (4-5 лет). - М.: Баласс, 2020 

Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для дошкольников: Ч3 (5-6 лет). - М.: Баласс, 2020 

Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для дошкольников: Ч4 (6-7 (8) лет). - М.: Баласс, 2021 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Наглядные материалы по теме «Предлоги». Приложение к пособию для дошкольников «По 

дороге к азбуке». - М.: Баласс, 2008 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов. Приложение к пособию 

для дошкольников «По дороге к азбуке». - М.: Баласс, 2009 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 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 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). 

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; 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. 

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. 

 



 

 

2.1.4.6. 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 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). 

2.1.1.4.Взаимосвязь видов детской деятельности с задачами развития ребенка в каждой из образовательных областей 

Образовательные 

области 

Задачи образовательных 

областей 

Задачи различных видов деятельности 

детей 

Художественно-

эстетическое 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

мира природы и 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного);  

- становление 

эстетического и 

эмоционально-

нравственного отношения 

к окружающему миру, 

воспитание эстетического 

вкуса; 

- формирование 

элементарных 

представлений о видах 

Игровая деятельность  

- создание предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства и мира природы; 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему миру; 

-  развитие самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- формирование представлений о красоте, 

гармонии, целесообразности окружающего 

мира; 

- развитие воображения и творческой 

активности. 

 

Коммуникативная деятельность 

- формирование представлений о 

произведениях искусства (словесного – 



 

искусства (музыка, 

живопись, театр, народное 

искусство и др.);  

- формирование 

художественных умений и 

навыков в разных видах 

деятельности (рисовании, 

лепке, аппликации, 

художественном 

конструировании, пении, 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-ритмических 

движениях, словесном 

творчестве и др),  

освоение разнообразных 

средств художественной 

выразительности в 

различных видах 

искусства;  

- реализацию 

художественно-

творческих способностей 

ребенка в повседневной 

жизни и различных видах 

досуговой деятельности 

(праздники, развлечения и 

др.)  

развитие и поддержку 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивной, 

музыкальной, 

художественно-речевой, 

художественная литература, фольклор; 

музыкального, изобразительного), о мире 

природы (растения, животные), о мире 

предметов (игрушки); элементарных 

представлений о видах искусства; о 

персонажах художественных произведений, об 

элементарных техниках и приёмах отражения 

мира. 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

словесного и других видов искусства; 

- становления эстетического отношения к 

описанному в произведении окружающему 

миру; 

- формирование элементарных представлений о 

различных видах искусства. 

 

Конструирование 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру, развитию предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы. 

 

Изобразительная деятельность 

- развивать художественно-эстетическое 

начало через впечатления и ощущения, 

проявляющиеся в отношении к миру и 

выражающиеся в конкретной деятельности; 

- формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, на 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих 

задач:  

– формирование осознанного восприятия 

произведений искусства;  

– развитие продуктивной деятельности детей;  



 

театрализованной и др.). – развитие детского творчества; 

- усвоение эстетических эталонов и 

формирование эстетических ценностей; 

- формирование основ собственной творческой 

деятельности; 

- знакомство с основами цветоведения, 

композиции, эстетического контекста; 

- обучение соотносить живопись с музыкой (по 

настроению), с литературой (по общности и 

похожести сюжетов), различать изделия 

декоративных промыслов. 

 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкальных (ладовое чувство, 

музыкальный слух, чувство ритма) и 

творческих способностей; 

- формирование основ музыкальной культуры, 

включающее в себя развитие музыкально-

эстетического сознания, музыкального опыта, 

музыкальную грамотность; 

- воспитание устойчивого интереса к другим 

видам искусства, художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной 

музыке. 

 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- формирование представлений об 

аккуратности, эстетике быта. 

 

Двигательная деятельность 

- развитие умений ребенка выполнять 

музыкально-ритмические движения, 

хореографические и гимнастические действия 

красиво  

 

 

Методические пособия для решения задач образовательной области  



 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
Котлякова Т.А., Разноцветный мир. Программа и методические рекомендации по рисованию – М.: Баласс, 2020 

Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Пособие для дошкольников. В 4 ч. Ч1 (3-4 года) – М.: Баласс, 2019 

Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Пособие для дошкольников. В 4 ч. Ч2 (4-5 лет) – М.: Баласс, 2021 

Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Пособие для дошкольников. В 4 ч. Ч3 (5-6 лет) – М.: Баласс, 2021 

Котлякова Т.А., Меркулова Н.В. Разноцветный мир. Пособие для дошкольников. В 4 ч. Ч4 (6-7(8) лет) – М.: Баласс, 2020 

Маслова И.В. Веселая мастерская. Пособие для комплексного развития детей раннего возраста (2-3 года). Лепка и апликация. - М.: 

Баласс, 2020 

Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. Ч.1 (3-4 года). - М.: Баласс, 2020 

Маслова И.В. Аппликация: раздаточный материал для дошкольников. Ч.2 (4-5 лет). - М.: Баласс, 2022 

Маслова И.В. Аппликация: раздаточный материал для дошкольников. Ч.3 (5-7 (8) лет). - М.: Баласс, 2020 

Маслова И.В. Лепка. Часть 1. Пособие для детей 3-4 лет. - М.: Баласс, 2008. 

Маслова И.В. Лепка. Часть 2. Наглядное пособие для дошкольников. - М.: Баласс, 2008. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 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 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 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. 

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок выполняет основные движения на доступном уровне, вместе со взрослым и при помощи 

взрослого, уверенно ползает, лазает, ходит в заданном направлении, перешагивает, подпрыгивает на месте и прыгает с продвижением вперед, в 

длину с места; вместе со взрослым выполняет простые общеразвивающие упражнения, движения имитационного характера, активно участвует в 

несложных подвижных играх, организованных взрослым, проявляет положительные эмоции и интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными пособиями (мячи, игрушки). При выполнении упражнений реагирует на сигналы, взаимодействует с 

воспитателем и другими детьми. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности и способен переносить в нее простые освоенные 

движения, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям. Приучен к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполняет 

их регулярно.  

 

2.1.5.6. 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. 

 

2.1.1.5.Взаимосвязь видов детской деятельности с задачами развития ребенка в каждой из образовательных областей 

Образовательные 

области 

Задачи образовательных 

областей 

Задачи различных видов деятельности 

детей 

Физическое 

развитие 

- приобретение ребенком 

двигательного опыта в 

различных видах 

деятельности, развитие 

психофизических качеств 

(быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость), 

координационных 

способностей, крупных 

групп мышц и мелкой 

моторики;  

- формирование опорно-

двигательного аппарата, 

развитие равновесия, 

глазомера, ориентировки 

в пространстве;  

- овладение основными 

движениями (бросание, 

метание, ползание, 

лазанье, ходьба, бег, 

прыжки); 

- обучение строевым, 

общеразвивающим 

упражнениям, 

музыкально-ритмическим 

движениям, подвижным 

играм, спортивным 

упражнениям и элементам 

спортивных игр 

(баскетбол, футбол, 

Игровая деятельность  

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, 

совершенствование движений; 

- развитие самодисциплины, благополучия, 

повышение физической активности; 

- развитие социализации, воображения; 

- формирование умения договариваться и 

сотрудничать. 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- усвоение правил выполнения основных 

движений, не наносящих ущерба организму; 

элементарных норм и правил здорового образа 

жизни. 

 

Коммуникативная деятельность 

- формирование представлений о правилах 

выполнения основных движений, не 

наносящих ущерба организму; правил 

подвижных игр и проч. 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

- развитие умения восприятия и понимания 

текста на слух. 

- развитие мелкой моторики рук, крупной 

моторики, координации движений, равновесия. 

 

Конструирование 

- развитие умений осваивать основные 



 

хоккей, бадминтон, 

настольный теннис, 

городки, кегли и др.);  

- воспитание патриотизма, 

гражданской 

идентичности и 

нравственно-волевых 

качеств (воля, смелость, 

выдержка и др.); 

- воспитание интереса к 

различным видам спорта 

и чувства гордости за 

выдающиеся достижения 

российских спортсменов; 

- приобщение к здоровому 

образу жизни и активному 

отдыху, формирование 

представлений о здоровье, 

способах его сохранения и 

укрепления, правилах 

безопасного поведения в 

разных видах 

двигательной 

деятельности, воспитание 

бережного отношения к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

движения, координировать свои движения; 

- развитие крупной моторики; 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- формирование элементарных представлений о 

некоторых видах спорта, о правилах здорового 

образа жизни; 

- правильное формирование опорно-

двигательной системы организма. 

 

Изобразительная деятельность 

- осознание закономерности строения 

различных живых объектов и особенности их 

двигательной деятельности; 

- развитие мелкой моторики рук. 

 

Музыкальная деятельность 

- формирование навыков художественного 

исполнения, передачи различных образов; 

- развитие танцевально-игрового творчества, 

крупной моторики, координации движений, 

ориентировки в пространстве; 

- формирование сложной иерархической 

системы сенсорных коррекций. 

 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- развитие чувства уверенности в собственных 

силах; 

- развитие мелкой моторики, координации 

движений; 

- формирование образа физического «Я»; 

- формирование доступных возрасту 

представлений об охране своего здоровья. 

 

Двигательная деятельность 

– формирование интереса и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой, 

гармоничному физическому развитию;  



 

– развитие физических качеств;  

– обогащение двигательного опыта детей;  

– формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Методические пособия для решения задач образовательной области  

«Физическое развитие»: 
 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

2.2. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для реализации 

Программы 

 

2.2.1.Примерный перечень художественной литературы 

 

От 2 до 3 лет 

Малые формы фольклора: «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и 

люди спят», «Дождик, дождик, полно лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор…», «Катя, Катя…», «Кисонька-

мурысонька…», «Наша Маша маленька…», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», 

«Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок…», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, кички…».  

Русские народные сказки: «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза избушку построила» (обработка М. А. Булатова), «Кот, 

петух и лиса» (обработка М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка М. А. Булатова), «Снегурушка и 

лиса» (обработка А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира: «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки 

(пер. и обработка С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Рукавичка», укр. нар. сказка (обработка Е. Благининой); 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «У 

солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной).  

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия: Аким Яков Лазаревич «Мама»; Александрова Зинаида Николаевна «Гули-гули», «Арбуз»; Барто Агния, Барто Павел «Девочка-

ревушка»; Берестов Валентин Дмитриевич «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский Александр 

Иванович «Мышка»; Лагздынь Гайда Рейнгольдовна «Петушок»; Лермонтов Михаил Юрьевич «Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); Маршак Самуил Яковлевич «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Эмма Эфраимовна «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; 

Пикулева Нина Васильевна «Лисий хвостик», «Надувала кашка шар…»; Плещеев Алексей Николаевич «Травка зеленеет…»; Пушкин Александр 



 

Сергеевич «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; Саконская Нина Павловна «Где мой пальчик?»; Сапгир Генрих 

Вениаминович «Кошка»; Хармс Даниил Иванович «Кораблик»; Чуковский Корней Иванович «Федотка», «Путаница», М. Бородицкая «Мама, вот 

и я!», Г.Дядина «Сколько лучиков у солнца?», Э.Мошковская «Добежали до вечера», А.Орлова «У машины есть водитель». 

Проза: Бианки Виталий Валентинович «Лис и мышонок»; Калинина Надежда Дмитриевна «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги 

«Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Нина Михайловна «Земляничка», «На машине»; Сутеев Владимир 

Григорьевич «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Яков Моисеевич «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Лев 

Николаевич «Три медведя», «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», «Спала кошка 

на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский Константин Дмитриевич «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин Евгений 

Иванович «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский Корней Иванович «Мойдодыр»; Ю.Симбирская «По тропинке, 

по дорожке».  

Произведения поэтов и писателей разных стран: Биссет Дональд «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Капутикян Сильва 

Барунаковна «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Янчарский Чеслав «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Д.Глиори «Непогода» (перевод А. Богословского), Б.Димитровски, Д.Тодорович 

«Цикл истории про Вилко» (перевод Д. Налепиной), Джулия Дональдсон: Мишка-почтальон (перевод М.Бородицкой),  Э.Карл «Очень голодная 

гусеница», «Десять резиновых утят», М.Остервальдер «Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких» (перевод 

Т.Зборовская), А.Шертл «Голубой грузовичок» (перевод Ю.Шипкова), Р.Янтти «Истории про маленького Мышонка» (перевод Е.Даровскской). 

 

2.2.2.Примерный перечень музыкальных произведений 

От 2 до 3 лет 

Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. 

Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. 

В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  

Пение: «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 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; «Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 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; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

https://www.labirint.ru/authors/12148/
https://www.labirint.ru/books/721514/
https://www.labirint.ru/books/721514/


 

Музыкально-ритмические движения: «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», 

рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями: «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением: «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. 

нар. песня. 

Музыкальные забавы: «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи 

 

Инсценирование песен: «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная 

гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца 

 

 

2.2.4.Примерный перечень кинематографических и анимационных произведений 

 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного и зарубежного производства для совместного 

просмотра, бесед и обсуждений со взрослым, использования в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.  

Выбор цифрового контента, меда продукции (кинематографические и анимационные продукты) осуществляется в соответствии с нормами, 

регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра, время просмотра 

ребенком цифрового и медиа контента регулируется взрослыми и соответствует его возрастным возможностям.  

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют психолого-педагогического сопровождения, в частности 

внимания к эмоциональному состоянию зрителя в процессе просмотра. Не рекомендуются к самостоятельному просмотру детям дошкольного 

возраста без подготовительной работы и обсуждения переживаний ребенка со взрослым.  

 

Отечественные анимационные произведения 

 

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста  

сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw


 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

 

 

 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение 

имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на положениях деятельностного подхода, где главным элементом образовательной деятеьности становится 

самостоятельная деятельность дошкольника, осуществлякмая в соотвтетствии с его выбором. Чтобы дети смогли выбрать себе вид деятельности 

и осуществить её на практике, они должны быть научены каждому виду и приёму деятельности. Это возможно, если совместная деятельность 

педагога с детьми, родителя с детьми и самостоятельная деятельность детей образуют целостную взаимосвязанную систему.  

Для этогог существует 3 типа занятий: «Мы вместе», «Мы сами», «Я и моя семья». 

На совместных занятиях дошкольников с педагогами, «Мы вместе», дети осваивают новые виды деятельности, новые приёмы и способы 

действий в уже освоенных видах деятельности, новые темы в сюжетном и содержательном наполнении деятельности, получая тем самым 

необходимые представления об окружающем мире применительно к данному виду деятельности.  

Овладение различными видами деятельности и приобретение умений позволяет в дальнейшем действовать самостоятельно, свободно 

выбирая себе вид занятий из освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. Эта форма образовательной деятельности называется «Мы 

сами». Главная её особенность – опора в детской деятельности на умения и способы действий, приобретённые с помощью взрослых. При этом 

разнообразие освоенных приёмов и способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность.  

Третья форма образовательной деятельности – занятия дошкольника с членами своей семьи, которые называется «Я и моя семья». 

Привлечение родителей позволяет связать деятельность дошкольников в детском саду и дома, организовать общение детей и родителей и 

направить его в посильное для семьи русло.  

Возможные виды занятий «Мы вместе»: 

1) занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На них дети осваивают новую деятельность. Степень их 

самостоятельности на первых этапах невысока, но в дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут пытаться выполнять 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw


 

задания самостоятельно;  

2) занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом 

или рисовать свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей может быть выше;  

3) занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению деятельности. Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка 

элементарную целостную картину мира и достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт...»;  

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой 

теме. В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей и на знакомство с инструкциями-мотиваторами (это 

переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от которой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в 

дальнейшем). 

Форма деятельности «Мы сами»: 

Большую роль играет организация предметно-пространственной развивающей седы, которая состоит из «центров». В каждом центре в 

течение, недели воспитатель размещает элементы предметно-пространственной развивающей образовательной среды, позволяющие детям 

заниматься различными видами деятельности, а также специальные «инструкции-мотиваторы», которые с помощью рисунков наглядно 

(пиктографический «текст») сообщают всю необходимую информацию о том, как организовать самостоятельные или групповые занятия детей, 

расширяют представление детей о том, чем можно заниматься, предлагают на выбор разные варианты той или иной деятельности. Некоторые 

инструкции-мотиваторы могут описывать переходы от одного вида деятельности к другому. Из предметов, оборудования и инструкций-

мотиваторов воспитатель может создать специальную выставку «Предложения дня» и регулярно обновлять её содержимое. Кроме того, 

средствами вовлечения детей в разные виды деятельности могут быть и плакаты-мотиваторы, расположенные на стенах группы. Дети сами 

выбирают центр и направляются в него, выбирая инструкцию-мотиватор знакомого им типа, выполняют задание или играют в игру, которую они 

выбрали. Осовоенные инструкции мотиваторы меняются на новые. В группе осуществляется преобладающая в течение дня самостоятельная 

деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Данная форма организации образовательной деятельности связана с формой – «Мы вместе», где происходит знакомство с новым 

видом или приёмом деятельности, новой темой, новым типом инструкции-мотиватора. 

Форма деятельности «Я и моя семья». 

Цель -  координация и согласование усилий МАДОУ и членов семьи дошкольника в его развитии по всем направлениям и 

образовательным областям. Здесь особое внимание уделяется некоторым видам деятельности: самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Данная форма предполагает проведение мастер-классов родителей с участием детей и педагогов. Они позволят через обмен опытом осваивать те 

виды деятельности, которые рекомендуются для образования в домашних условиях. 

Для реализации деятельностного подхода в образовании дошкольников используются образовательные технологии деятельностного типа. 

Возрастные особенности дошкольников позволяют продуктивно использовать элементы проектной технологии, проблемно-диалогической 



 

технологии (Е.Л. Мельникова), а также технологию продуктивного чтения-слушания (О.В. Чиндилова). При освоении содержания используются 

образовательные ситуации, образовательные события, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей, занятия  (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные). Занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; 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.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей: 

В раннем возрасте (2 года - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и др.); 

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

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими игрушками); 

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

конструирование из мелкого и крупного 

‒ строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

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

продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных образовательным 

потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 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. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

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). 

 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. 

 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. 

 В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и 

комплексные формы. 

 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) 

 Составные форм состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных форм. К коплексным формам 

относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все 



 

варианты её применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

‒ 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 культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом 

интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

2.3.4. 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. 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной 

деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 



 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, 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). 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

 физкультурный уголок  

 строительный уголок 

 Игровой уголок 

 уголок для манипулятивных игр 

 уголок продуктивной деятельности 

 книжный уголок 



 

 уголок экспериментирования  

 музыкальный уголок 

 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, 

способствует становлению разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательноисследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 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. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

 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; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

 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. 

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 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. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 



 

 Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей раннего и дошкольного возрастов. 

 Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей МАДОУ, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в МАДОУ; 

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 раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 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. 

 Деятельность педагогического коллектива МАДОУ по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 



 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в 

отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей 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. 

 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 МАДОУ совместно с семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности уделяется повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

 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 МАДОУ; 

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 



 

общения и другое). 

 Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей повышается за счет привлечения к тематическим 

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

 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. 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность используются специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в МАДОУ. Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями 

по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, 

используется воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию 

в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

 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. 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями 

обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять 

просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 



 

возраста.  

Взаимодействие с родителями осуществляется каждым педагогом МАДОУ: 

- открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей, праздники, развлечения; 

- тематические досуги, знакомство с семейными традициями 

- консультации по различным вопросам воспитания и обучения детей в том числе и на странице сайта МАДОУ и социальных группах в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии. 

- мастер-классы 

- анкетирование 

- семейные гостиные 

- групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, 

- ролевые игры 

- педагогические беседы с родителями (законными представителями) 

- информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки 

- журналы и газеты, издаваемые ДОО 

- педагогические библиотеки для родителей 

- выставки детских работ, совместных работ родителей 

- специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях 

- диалог педагога и родителей 

 

 Предполагаемый результат взаимодействия МАДОУ и семьи: родители ощущают личную причастность к организации 

образовательной деятельности с детьми; начинают больше понимать в детском развитии; получают представление о работе воспитателей и 

начинают испытывать большее уважение к ним; обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 

знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; получают 

возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

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 среде8. 

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 России9. 

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 России10. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы МАДОУ в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 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 

                                                      
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). 



 

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.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея 

о сущности детства как сенситивного периода воспитания. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 



 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

 

2.7.1.4.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. 

 

2.7.1.5.Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Представлен через 

педагогический проект «Мы живем на Урале». 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 

экологического направления развития МАДОУ вступило в пилотный проект «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность».  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 



 

2.7.1.6.Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.7.1.9.Требования к планируемым результатам освоения Федеральной программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. 

Целевые ориентиры воспитания. 

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 



 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, 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 Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 



 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

оздоровительное основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

2.7.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания. 

 

Задачи воспитания 

Поскольку в МАДОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в комплексе решеются воспитательные, 

обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 

  



 

Таблица 1 

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  

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

отношение к ровесникам, 

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», 

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 

• 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 

Познавательное 

развитие 



 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Сотрудничество» уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

России независимо от их 

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 



 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

Художественно-

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 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к различным 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Культура» и 

«Красота» 

отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

объектам и явлениям 

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  



 

2.7.2.1.Содержание воспитательной работы по 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 

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) 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 

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 выделяют следующие напраавления 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 деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства: 

 

Возрастная группа Основные задачи: 

Вторая младшая Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: название города; самые любимые места посещения в 



 

выходные дни. 

Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Знакомить с правилами поведения в природе. 

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 духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

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. 

5) Срдержание деятельности социального направления воспитания в разные 

возрастные периоды дошкольного детства: 

Возрастная группа Основные задачи: 

Вторая младшая Формировать представления о том, что хорошо, что плохо.  

Формировать образ Я: сообщать разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения, сведения о прошлом, о  

происшедших с ними изменениях.  

Приучать детей к вежливости. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем. Учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Помогать взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом. Вовлекать детей в жизнь группы. Формировать 



 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Помогать детям общаться посредством поручений. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада. Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Обучать умению вести диалог с педагогом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома и на улице. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

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

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

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

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

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5) Содержание деятельности познавательного направления воспитания в 

разные возрастные периоды дошкольного детства: 

Возрастная группа Основные задачи: 

Вторая младшая В дидактических играх учить выполнять правила. 

Учить обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни, с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

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. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1)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; 

2)закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3)укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 



 

4)формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5)организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6)воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

привычкой.   

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

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

тесном контакте с семьей.    

 

Содержание деятельности физического и оздоровительного направления воспитания в 

разные возрастные периоды дошкольного детства: 

Возрастная группа Основные задачи: 

Вторая младшая Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. Формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Приучать следить за 

своим внешним видом; учить правильно пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. Воспитывать умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

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. 



 

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 воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Содержание деятельности трудового воспитания в разные возрастные периоды 

дошкольного детства: 

Возрастная группа Основные задачи: 

Вторая младшая Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. Рассказывать о понятных им профессиях, 

расширять представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

Формировать уважительное отношение к труду сотрудников 

детского сада. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе. Во второй половине года начинать формировать 

у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке. 

 

Этико-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. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

 

Содержание деятельности этико-эстетического воспитания в разные возрастные периоды 

дошкольного детства: 

Возрастная группа Основные задачи: 

Вторая младшая Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам. Формировать элементарные навыки поведения за столом. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы. 

Объяснять поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

не-большие отрывки из народных сказок. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. Развивать эстетические 

чувства, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства, подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ. Развивать эстетическое восприятие, вызывать чувство 

радости. 

Методические пособия для решения задач воспитательной работы 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

2.7.2.2.Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников  
 



 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.  

 

Методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые 

обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним можно 

отнести:  

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения,  

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей  

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и 

в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. 

Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность.  

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на 

поведение детей.  

Показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как  

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект.  

Организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а так же подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые  

усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с  

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие. В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 

формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у 

малыша желания выполнять трудовые поручения.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как  

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими 

детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В 

игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладения детьми нормами и правилами поведения. Сюжетная игра имеет два плана детских 

отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так называемые реальные 

отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- 

политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне  



 

игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные 

игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек 

поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой 

игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.  

 

Методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

 беседы воспитателя на этические темы;  

 чтение художественной литературы и рассказывание;  

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой.  

 

Методы, направленные на представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления:  

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. Вне занятий, также 

должны использоваться методы, направленные на формирование у детей нравственных 

представлений, суждений и оценок. Можно использовать также другие методы:  

-вопросы к детям, побуждающие к ответу,  

-картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие 

методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 

поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому 

содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера практической 

деятельностью детей.  

 

Методы, направленные на усвоение понятий о моральных качествах 
В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать: 

- игры,  

- упражнения,  

- трудовые задания,  

- занятия,  

в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и 

моральные чувства. Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 

произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и 

включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они 

были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с 

детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям 

младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, 

например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении 

специально подобранных игр-занятий.  

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность.  



 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе 

для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания.  

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, 

хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения 

детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать 

одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они 

одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 

ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во 

внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, 

конкретного поступка.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МАОУ. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

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 помогает каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению программы, 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 МАДОУ относятся: 

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). 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Патриотическое направление воспитания  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Формирование основ экологического сознания. 

 Дидактические, 

сюжетно-ролевые,  

 подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры,  

 игры- драматизации,  

 игровые задания,  

 игры- импровизации,  

 чтение художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением и 

выводами, заучивание и 

чтение стихов наизусть,  

 беседы,  

- рассказ, вопросы 

- составление рассказов 

из личного опыта 

- театрализация, 

драматизация 

- рассматривание и 

обсуждение книжных 

иллюстраций, просмотр 

видеороликов, 

презентаций,  

 рисование, 

 создание музейных 

уголков,  

- организация выставок 

книг 

 календарь природы, 

- экскурсии 

 Рассказ и показ  

воспитателя,  

 беседы,  

 поручения,  

 использование  

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

 на прогулке  

наблюдение за  

природными  

явлениями. 

 Сюжетно-ролевые,  

подвижные и народные  

игры, инсценировки,  

 рассматривание  

иллюстраций,  

фотографий,  

 рисование,  

 лепка, 

 игры с природным  

материалом,  

 наблюдение в уголке  

природы. Труд в уголке  

природы, огороде,  

 продуктивная  

деятельность,  

 календарь природы. 

- Беседа, 

- консультация, 

- открытые 

занятия, 

- тематический 

досуг, 

- семейные 

проекты, 

- личный пример, 

напоминание, 

объяснение, 

- экскурсии. 

 



 

- разучивание и 

исполнение песен 

Социальное направление воспитания  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

 Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые игры,  

 театрализованные игры,  

 подвижные игры,  

 народные игры,  

 дидактические игры,  

 подвижные игры,  

 настольно-печатные 

игры,  

 чтение художественной 

литературы,  

 досуги,  

 праздники,  

 активизирующее игру 

проблемное  

общение воспитателей с 

детьми 

- воспитывающая 

(проблемная) ситуация, 

составление рассказов из 

личного опыта 

- ситуативная беседа,  

советы, вопросы 

- чтение художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением и 

выводами, сочинение 

рассказов, историй, 

сказок 

- организация выставок 

детских поделок 

 Рассказ и показ  

воспитателя,  

 беседы,  

 поручения,  

 использование  

естественно  

возникающих 

ситуаций. 

 Самостоятельные 

игры  

различного вида,  

 инсценировка  

знакомых 

литературных  

произведений,  

 кукольный театр,  

 рассматривание  

иллюстраций, 

сюжетных  

картинок. 

- Родительские 

собрания,  

- беседы, 

- консультации, 

- круглые столы, 

 - семинары, 

- просмотры 

обучающих 

фильмов, - 

литературные 

викторины, 

-  праздники. 

- оформление 

тематических 

папок, уголков 

рисунками, 

фотографиями, 

картинками, 

- деловые игры. 

Познавательное направление воспитания 

 Занятия, 

 интегрированные  

 занятия,  

 беседа, 

- экспериментирование.  

 проектная 

деятельность,  

 проблемно-поисковые 

ситуации,  

 конкурсы, викторины,  

 дидактические игры, 

 игры- 

экспериментирования,  

 Беседа, 

 развивающие  

игры, 

 игровые задания,  

 дидактические игры,  

 развивающие игры,  

 подвижные игры,  

 игры-  

экспериментирования. 

 Дидактические игры, 

 театрализованные  

игры, 

 сюжетно-ролевые  

игры, 

 развивающие игры, 

 игры-  

экспериментирования. 

- Беседа, 

- консультация, 

- открытые 

просмотры, 

- наглядно-

информационное 

сопровождение, 

- родительские 

собрания, 

- праздники 

- экскурсии. 



 

 дидактические игры,  

 театрализованные игры,  

 подвижные игры, 

 развивающие игры,  

 сюжетно-ролевые игры,  

 чтение, 

 целевые прогулки, 

 экскурсии,  

 продуктивная 

деятельность,  

 народные игры, 

 праздники, развлечения 

(в т.ч.  

фольклорные), 

 видео просмотры, 

 организация 

тематических выставок.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

- Занятия,  

- игровые упражнения,  

- индивидуальная работа,  

- игры-забавы,  

- игры-драматизации,  

- досуги,  

- театрализации,  

- беседы,  

- разыгрывание сюжета,  

- упражнения 

подражательного и 

имитационного  

характера, 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми, 

- чтение литературы с 

рассматриванием  

иллюстраций и 

тематических картинок,  

- использование 

информационно- 

компьютерных  

технологий и 

технических средств 

обучения  

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы),  

- трудовая деятельность,  

- составление историй, 

рассказов,  

- творческое задание,  

Во всех режимных  

моментах:  

- утренний прием,  

- утренняя гимнастика,  

- приемы пищи,  

- занятия НОД,  

- самостоятельная  

деятельность,  

- прогулка,  

- подготовка ко сну,  

- дневной сон. 

- Игры-забавы,  

- дидактические игры,  

- подвижные игры,  

- сюжетно-ролевые 

игры,  

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок,  

- настольно-печатные  

игры,  

- творческая 

деятельность. 

- Беседа, 

- консультация, 

- наглядно-

информационное 

сопровождение, 

- родительские 

собрания, 

- обогащение 

предметно-

развивающей 

среды, 

- участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

- личный пример. 



 

- обсуждение,  

- игровые ситуации,  

- пространственное 

моделирование,  

- работа в тематических 

уголках,  

- целевые прогулки. 

Трудовое направление воспитания  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций,  

 Игры-занятия,  

- игры-упражнения,  

 занятия по ручному 

труду,  

 дежурства,  

 экскурсии,  

 поручения,  

 показ,  

 объяснение,  

 личный пример 

педагога,  

 коллективный труд:  

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне,  

труд в  

природе, 

 работа в тематических 

уголках, 

- работа в книжном 

уголке, 

 праздники,  

 досуги,  

 экспериментальная 

деятельность,  

 трудовая мастерская. 

 Утренний приём,  

 завтрак,  

 занятия,  

 игра, 

 одевание на 

прогулку, 

 прогулка, 

 возвращение с 

прогулки,  

 обед, 

 подготовка ко сну, 

 подъём после сна,  

 полдник,  

 игры,  

 подготовка к 

вечерней прогулке,  

 вечерняя прогулка 

 Дидактические игры,  

 настольные игры,  

 сюжетно-ролевые 

игры,  

 игры бытового 

характера,  

 народные игры,  

 изготовление 

игрушек из  

бумаги,  

 изготовление 

игрушек из  

природного материала,  

 рассматривание  

иллюстраций, 

фотографий,  

картинок, 

 самостоятельные 

игры, 

 игры инсценировки, 

 продуктивная 

деятельность, 

 ремонт книг. 

- Родительские 

собрания,  

- беседа, 

- личный пример, 

- показ, 

- совместный 

труд детей и 

взрослых, 

- творческие 

задания, 

- выставки, 

- конкурсы, 

- праздники 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 Игры-занятия,  

 сюжетно-ролевые игры,  

 театрализованные игры,  

 подвижные игры,  

 народные игры,  

 дидактические игры,  

 подвижные игры,  

 настольно-печатные 

игры,  

 чтение художественной 

литературы,  

 досуги,  

 праздники,  

 Рассказ и показ  

воспитателя,  

 беседы,  

 поручения,  

 использование  

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

 Самостоятельные  

игры различного вида,  

 инсценировка  

знакомых 

литературных  

произведений,  

 кукольный театр,  

 рассматривание  

иллюстраций, 

сюжетных  

картинок. 

- Беседа, 

- консультации, 

- родительское 

собрание, 

- открытые 

просмотры, 

- наглядно-

информационное 

сопровождение, 

- организация 

выставок 

детского 

творчества, 

- праздники, 



 

 активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми, 

- экскурсии. 

- разучивание и 

исполнение песен 

- экскурсии, 

- развлечения. 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики 

и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого действия с игровым материалом до сложного, насыщенного 

процесса воспитания.  

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной 

для его развития. 

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует МАДОУ 

 

 Основное направление развития, определенное с учетом мнения родителей (законных 

представителей), условиями и возможностями МАДОУ, интересами детей и педагогов  – 

экологическое. В связи с этим участнии образоваеьных отношений МАДОУ разаботали и 

реализуют проект «ЭКОЛОГиЯ», включающий подпроекты: «Экологическая тропа МАДОУ – 

«Уктусская горка», «Волшебная оранжерея», «Умный взгляд на мусор».  

 МАДОУ присвоен статус инновационной площадки по теме «Просвещение как путь к 

устойчивому развитию», организованном Партнерством «Экологическое образование для 

устойчивого развития в глобальном мире». 

  

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

  Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социально-

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом. Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

являются: 

 учреждения культуры: театры, театральные коллективы, студии;  

 учреждения образования: МБОУ СОШ № 59, МАОУ СОШ № 91 г. Екатеринбурга,  

 учреждение культуры: Информационно – библиотечный центр № 23  

Социальные партнеры 

 

Направления и формы взаимодействия 

ГАОУ ДПО СО «ИРО 

ИМЦ «,УрГПУ, 

МБУинформационно-

методический центр 

«Екатеринбургский дом 

Учителя» 

Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников МАДОУ 

Обмен опытом 

ГИБДД Профилактика детского дорожного травматизма на дорогах 

города 

Пропаганда соблюдения правил дорожного движения 

детьми и их родителями 

 

Госпожнадзор Профилактика пожарной безопасности 

Пропаганда соблюдения правил пожарной безопасности 



 

детьми и их родителя 

Детские сады микрорайона: 

МБДОУ детский сад № 89, 

МБДОУ детский сад «Красная 

шапочка» №  454 

Обмен опытом, конкурсное движение 

МАУ «детская городская 

больница № 8» 

Медицинское, оздоровительное ,лечебно-

профилактическое, консультационное сопровождение. 

Мониторинг здоровья воспитанников МАДОУ 

МАОУ СОШ № 59 Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования  

 

ПМПК «Радуга» 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

воспитанников МАДОУ 

Муниципальное объединение 

библиотек, библиотекой № 23 

 

 Познавательное развитие воспитанников МАДОУ 

 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

 

Проблема воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 

здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога 

новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Рассмотрим основные направления работы, которые выделяются в Программе воспитания. 

 

Социальное направление  

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными 

возможностями в общественную жизнь.  

Задачи социально - коммуникативного развития: 

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

•формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и включения 

детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется следующим образом: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в 

которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; в процессе 

хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное включение в 

общение как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Работа по формированию коммуникативных умений 

должна быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности. 



 

Имеющиеся у детей нарушения определяют разный уровень владения речью. Эта 

особенность является основополагающей в проектировании работы по формированию 

коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков.  

 

Патриотическое направление. 

Работа по формированию патриотических чувств, любви к Родине и природе у 

воспитанников с ОВЗ осуществляется во всех режимных моментах. Важным моментом в 

формировании уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине детей с 

ОВЗ является приобщение к наследию его народа. 

Чтение художественной  литературы, является  сокровищницей духовного богатства народа, 

позволяет восполнить недостаточность сведений детей с ОВЗ, расширить кругозор, обогатить 

их жизненный и нравственный опыт.  

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

 

«Познавательное» направление 

Основная задача - развитие познавательных интересов. 

При организации работы необходимо учитывать психофизические особенности каждого 

ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций.  

Развитие познавательно исследовательской деятельности направлено на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. В 

ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять предложенные задания. 

 

Физическое и оздоровительное направление  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма, организацию практической 

деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания. 

 

Трудовое направление.  



 

Задачи — обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами. Работа по трудовому воспитанию включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание 

уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду; 

- изготовление коллективных работ. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

 

Этико -эстетическое направление  

Задачи— формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие 

у детей с ограниченными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение 

воспитательных задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, связанные непосредственно с имеющимся 

нарушением. Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными 

коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в 

специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, 

формирование навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

2.7.2.3.Осоюбенноси взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МАДОУ.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста. Исходя из этого формы работы с родителями 

едины в образовательном процессе, независимо от того какие задачи решаются (см. п.2.5.).  

С учетом мнения родителей (законных представителей) было выбрано основное 

направление развития МАДОУ – экологическое, разработаны проекты, направленные на 

формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста «Уктусская 

горка», «Волшебная оранжерея», «Умный взгляд на мусор». 

 

2.7.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания. 

2.7.3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  



 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.).  

В МАДОУ сложился определенный уклад жизнедеятельности. 

Основное направление деятельности МАДОУ – экологическое. Образовательный 

процесс строится вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды (в том числе сетевой), воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности.. Указанные ценности устанавливают правила жизни и 

отношений в МАДОУ, задают нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом.  

В соотвтетствии с этим деятельность всех участников образовательеых отношений 

направлена на совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Основная цель - обновление и пополнение предметно-пространственной среды и территории 

МАДОУ, обеспечивающее осознанное отношение всех участников образовательных отношений 

к окружающей среде, формированию познавательных интересов и познавательных действий у 

детей, освоением приемов экспериментирования, знакомством с миром профессий.  Работа 

ведется в нескольких направлениях: создание экологической тропы для осуществления 

познавательно-исследовательской деятельности с целью знакомства воспитанников с миром 

живой природы, эстетическое оформление территории детского сада и формирование 

осознанного отношения к последствиям хозяйственной деятельности человека. Эти 

направления решаются через следующие подпроекты: «Экологическая тропа МАДОУ – 

«Уктусская горка», «Волшебная оранжерея», «Умный взгляд на мусор», которые объединяются 

в один общий проект «ЭКОЛОГиЯ». В рамках проекта, разработанного с учетом мнения 

родителей, потребностей детей и возможностями педагогического коллектива МАДОУ,  

сформировались определенные традиции, праздники, досуги, акции, которые представлены в 

части, формируемой участниками бразовательнеых отношений и составляют уклад МАДОУ. 

Осуществляется взаимодействие с социальными партнерами. 



 

Также особое внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, с учетом климатических условий Уральского региона. Реализуются  

педагогический проект «Познай себя» (цель: формирование сознательного отношения детей 

дошкольного возраста к своему здоровью и здоровому образу жизни через познавательную, 

исследовательскую и творческую деятельность), здоровьесберегающих технологий в режимных 

моментах. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

2.7.3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

2.7.3.3.Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МАДОУ и включает:  

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

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

принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 



 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.    

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

2.7.3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в МАДОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского 

общества. В детском саду созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп, одаренные дети и 

другие категории. 

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. 

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. 

 



 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 

мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой 

единство специально организованного пространства как внешнего (территория), так и внутреннего 

(групповые, специализированные, технологические, административные и иные пространства), 

материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает: 

целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Условно выделяют в групповом пространстве три сектора: активной 

деятельности (50%), спокойной деятельности (20%), рабочий сектор (30%).  

 

Примерное содержание РППС в группе детей 2-3 лет 

Название уголка Материалы, оборудование Применение, использование 

физкультурный уголок  Оборудование для ходьбы, бега, для для развития основных движений детей 



 

прыжков, для катания, бросания, ловли, для 

ползания и лазания, нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

строительный уголок Средний и мелкий строительный 

конструктор. Небошльшие игрушки для 

обыгрывания построек, мелкий и крупный 

транспорт. 

Посторение деятельности конструктивного характера, 

подггтовка детей к аботе с предметно-заданным образцом. 

Организации предметной деятельности и игры с составными 

и динамическими игрушками 

Игровой уголок Игрушки для сюжетно-ролевых игр Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстеттической деятельности детей. Развитие этически ценных 

форм, способов поведения: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  

уголок для манипулятивных 

игр 

Пирамидки, вкладыши, башенки, мелкие 

игрушки, картинки, лото и пр., доступные 

возможностям детей раннего возраста 

Развитие обследовательских действий, воссоздание образа по 

разрезной картинке, освоения операция вкладывания, 

наложения и пр., освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера 

уголок продуктивной 

деятельности 

Сенсорное пано, восковые мелки, 

пластилин, белая и цветная бумага, 

палочки, наклейки и пр. 

Поддержка интереса к рисованию и лепке, становлению 

первых навыков продуктивной деятельности, освоения 

возможностей разнообразных изобразительных средств.  

книжный уголок Детские книжки в картонных и 

пластиковых переплетах 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок, 

навыки обращения с книгой, стимуляция «чтения», умение 

переворачивать страницы. 

уголок экспериментирования  Природный материал: вода, камешки, 

ракушки, песок, емкости разной 

вместительности, лопатки, формочки, сито 

и пр. 

Организация экспериментальной деятельности с материалами 

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

становления действий с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.). Психологическая релаксация, 

расширение чувственного опыта, стимуляция тонких 

движений руки 

музыкальный уголок Различные звучащие коробочки, баночки, 

погремушки, дудочки 

Развитие восприятия смысла музыки, чувства ритма, 

поддерживание положительного эмоционального фона, 

азвитие слуховых анализатоов. 

В предметно-пространственной развивающей среде для организации самостоятельной 

деятельности детей младшего дошкольного возраста необходимы предметы и игрушки, 

побуждающие детей к осуществлению целенаправленной деятельности: строительный 

материал; разрезные картинки; оборудование для изобразительной деятельности; игровое 

оборудование, воссоздающее реальные бытовые ситуации. 

 

 

2.7.3.7.Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания МАДОУ составлен примерный календарный 

план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  



 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Календарный план представлен в Приложении 4 . 

 

 

2.8. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей, включая детей с 

ООП, в томчисле детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом  возрастныхи индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития.  

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое:организацияконсультационно-

методическойпомощивоспитателямповопросамобучения и воспитания дошкольников с 

проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской 

работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии 

среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-

оценочное:анализрезультативностикомплекснойкоррекционнойработысдетьми дошкольного 

возраста, имеющих различные нарушения. 

Разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее–Программа КРР) 

в соответствии с ФГОСДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 



 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ Методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальнаяадаптацияиинтеграциядетейсотклонениямивразвитиивсредунормативно 

развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, 

в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

• осуществление индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и  (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольноговозраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявлениедетейспроблемамиразвитияэмоциональнойиинтеллектуальнойсферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законныхпредставителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики; 

‒ на основании рекомендаций ПМПК, ППк. 

Содержание коррекционно-развивающей работыв МАДОУ включает 

следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МАДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 



 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы 

имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ Выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методикпсихолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и  проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 

видов деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структурсоциальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

3) Консультативная работа включает: 

‒ Разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенд

ы, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам —вопросов, связанных с 



 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическихгруппосуществляетсявсоответствиисФедеральнойадаптированнойобразовательн

ойпрограммой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

предусматривает предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, неподдающихся коррекции, в том числе с использованием 

ассистивных технологий. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Содержательный раздел части формируемой участниками образовательных отношении 

включает описание содержания парциальных программ, педаггических проектов, а также 

используемых форм, средств, методов и приемов работы с детьми. 

 

Модуль образовательной деятельности «Педагогические проекты» 

Педагогический проект «Мы живем на Урале» 

Примерное тематическое планирование  

Для детей младшего дошкольного возраста 

 Я, моя семья. 

 Мой дом, моя улица. 

 Любимый детский сад. 
 Улицы родного города (села). 
 Родная природа. 

 Всякий труд почетен. 

 Истоки народной мудрости. 

 

 

Содержание и средства реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 



 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная 

аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов 

Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, 

подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: русские, башкирские, татарские, удмуртские, 

марийские, коми, чувашские 

Спортивные игры 

Целевые прогулки, экскурсии 

Участие в тематических проектах, спортивных событиях.  

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 

«Больница», «Лесная аптека» и др.  

Детско-взрослые проекты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой город. История его зарождения и развития. Основатели города. 

Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке 

Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». Основы 

геральдики. Герба города Екатеринбурга. «Монетный двор и все, что в нем». 

История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили 

в Екатеринбурге.  Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале 

XX века: границы города, быт, горожане.  «Как и чему учили в 

Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. 

Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; 

транспорт города; улицы и площади города. Красота современного города. 

Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения 

горожанина. События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. «Имя» города. Жизнь горожан. 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого города есть свои главные функции. Об истории родного города и 

жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах 

- защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе трудятся 

родители. Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий.  Символика родного города . Традиции 

родного города.  



 

     Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. 

История зарождения и развития своего края.  Основные традиции и обычаи, 

регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и 

месте проживания. У каждого народа свои народные промыслы, 

национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно 

знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. Добыча 

полезных ископаемых. Камнерезное искусство как одно из старейших 

промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции 

уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза 

отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Путешествие по «реке времени»: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города », «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в 

других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Сюжетные игры, игры-драматизации, исследовательские проекты.  

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, 

отображающих архитектурный облик города, основные функции родного 

города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). Рассказы 

взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об 

особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Игры, рассматривание книг, слушание историй, рисование и 

конструирование.  

Использование плоскостного и объемного моделирования 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, участие в играх, проектах «Город-мечта» 

(«что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное 

событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, осуществлять 

поиск необходимой. 

Побуждение детей к участию в игры-фантазии, сочинение загадок, 

сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 

творческой мысли. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города. Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  



 

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – 

основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. 

Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные 

и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные 

ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота 

в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, 

сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из 

металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: 

как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена 

«река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, 

старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 

домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце 

«реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, 

старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из 

книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами 

исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов 

(где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 



 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего Урала: 

этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 

пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 

социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-

блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы 

(примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание 

мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 

рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, 

в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции 

и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные 

изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный 

колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История 

возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах 

П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. 

Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 



 

малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 

каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. 

Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский 

фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи 

в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись 

по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, 

отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 

Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского 

народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. 

Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 

композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя 

П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык 

сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика 

главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой 

волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои 

сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». 

Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, 



 

трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 

человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 

народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный 

итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, 

взаимодействие с представителями разных этносов способствующее 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 

творчества разных народов. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни, уральские песни, уральские частушки. 
Слушание музыки уральских композиторов 

Пение 

Русское народное творчество 
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздниками способствующее направленное на 

воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей 

 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 

выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы 



 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин 

колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - 

Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о 

Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала: волшебные сказки, сказки про детей, сказки про 

животных, башкирские сказки, удмуртские сказки, татарские сказки, 

сказки народа коми, сказки народа манси (вогуллы), сказки народа ханты  

Легенды и мифы. Башкирские, Марийские,  Удмуртские 

 Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть 

о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 
 

Педагогический проект «Познай себя» 

Этапы Содержание Формы, методы и приемы 

Предварительная 

работа 

Анализ учебно-методического комплекта 

программы «От рождения до школы» по 

данному направлению; изучение 

нормативных документов; ознакомление с 

методическими разработками, авторскими 

программами по направлению 

«Формирование представлений у детей 

ЗОЖ». Определение основных 

направлений 

работы. Разработка проекта "Познай себя", 

критериев эффективности реализации 

данного проекта. Обсуждение 

организационных вопросов: 

материальнотехническое обеспечение 

проекта (обогащение развивающей 

предметнопространственной среды групп). 

Презентация проекта "Познай себя" 

С педагогами: 

Педсовет, работа в 

творческой 

группе. 

Подготовительный 

этап 

Знакомство педагогов и родителей со 

сроками реализации проекта, с основной 

идеей проекта, планом реализации, 

определение роли воспитателей и 

родителей в реализации проекта, 

совершенствование развивающей 

предметно-пространственной 

С педагогами: 

Педагогический 

совет. 

С родителями -родительские 

собрания в группах. 



 

среды групп. Обсуждение форм, методов и 

приемов работы с детьми, сроков 

реализации, способов контроля и 

представления результатов. Включение 

данного проекта в рамки комплексно-

тематического планирования 

Основной этап Разностороннее изучение тем, связанных с 

сохранением здоровья человека: 

«Здоровое питание», «Техника 

безопасности. Первая помощь», «Человек. 

Части тела. ЗОЖ», «Друзья здоровья», 

«Спортивные объекты и мероприятия 

города», «Режим дня», «Мое настроение», 

«Я люблю кататься на...», «Мой город». 

Отображение результатов работы на 

действующей модели, систематизирующей 

полученные знания. 

Игровая деятельность, 

беседы, 

непосредственно 

образовательную 

деятельность, 

обсуждения, чтение 

художественной литературы, 

просмотр презентаций, 

мультфильмов, 

изобразительная 

деятельность, создание схем, 

моделей; театрализованная 

деятельность, проектная 

деятельность. 

Заключительный 

этап 

Подведение ежегодных итогов в конце 

учебного года. Корректировка 

плана реализации педагогического проекта 

«Познай себя» 

Оценка эффективности проекта «Познай 

себя». 

Мониторинг  

образовательной 

программы. 

Оценка активности детей, 

родителей и педагогов в 

мероприятиях в рамках 

проекта. 

 
Педагогический проект «ЭКОЛОГиЯ» 

Педагогический проект «ЭКОЛОГиЯ» включает в себя следующие подпроекты: 

«Экологическая тропа МАДОУ – «Уктусская горка», «Волшебная оранжерея», «Умный взгляд 

на мусор». 

 Подпроект «Экологическая тропа МАДОУ - «Уктусская горка» 

1.Содержание деятельности: создание интерактивной площадки «Подворье Бабушки Агафьи» 

Направление 

развития 

Содеражание деятельности 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать знания детей о  проводимых в весенний, летний, 

осенний период в огороде. 

Расширить знания детей о культурных растениях. 

Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания 

культурных растений (помидоры, огурцы, редиска, лук, салат, горох, 

бобы, морковь, свекла); 

Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги 

почвы для роста растений. 

Продолжать формировать умение детей ухаживать за растениями в 

уличных условиях. 

Развивать чувство ответственности за благополучное состояние 

растений (полив, взрыхление, прополка сорняков) 

Продолжать развивать наблюдательность – умение замечать изменения 

в росте растений, связывать их с условиями, в которых они находятся. 

Организовать развивающую среду на участке детского сада, 



 

способствующую познавательному интересу и саморазвитию детей. 

Уточнить представления детей о домашних животных, как называются 

они и их детёныши, чем питаются, их особенности, какую пользу 

приносят. 

Закрепить умения сравнивать, находить сходства и различия. 

 

Художественно-

эстетическое 

 

Способствовать развитию творческих способностей у детей; поощрять 

разнообразие детских работ, вариативность. 

Сроциально-

коммуникативное 

Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к овощам и к 

домашним животным. 

Формы, методы, 

приемы работы 

Беседы 

Экспериментирование 

Посадка растений, выращивание, уход 

Чтение художественной литературы (рассказов, стихотворений, сказок) 

Просмотр презентаций 

Фольклор (пословицы,  поговорки, загадки) 

Фоторепортаж 

Экскурсия 

Продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, аппликация) 

Досуги, развлечения, посиделки 

Театрализованная деятельность 

Кинофестиваль 

Музейная технология 

Игровая деятельность 

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Мини конференции 

 

2. Содержание деятельности: Экологическая тропа «Лекарственные растения» 

Направление 

развития 

Содеражание деятельности 

Познавательное 

развитие 

Уточнить и расширить знания детей  о названиях лекарственных 

растений, их ценности для здоровья, правил пользования.  

Познакомить с разнообразием целебных растений, их значимостью для 

всего живого на планете, а также с художественной литературой для 

создания целостного образа изучаемого объекта. Вовлечь дошкольников 

в природоохранную деятельность. 

Развивать у дошкольников любознательность, наблюдательность,  

умение сравнивать и анализировать. Развивать знания о лекарственных 

растениях. 

Речевое развитие Развивать речь, словарный запас  

Сроциально-

коммуникативное 

Развивать чувства и эмоции дошкольников, полученные в процессе 

познания через организацию продуктивных видов деятельности 

Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, 

трудолюбие дошкольников, а также бережное отношение к природе. 

Формы, методы, 

приемы работы 

Беседы 

Фоторепортажи 

Продуктивные виды деятельности (лепка, рисоване, апликация) 

Игровая деятельность 

Мини проекты 

Загадки 



 

Стихи 

Викторины 

Изготовление лэпбуков 

 

3. Содержание деятельности: Экологическая тропа «Деревья и кустарники» 

Познавательное 

развитие 

- создание положительного эмоционального фона, способствующего 

освоению ребенком знаний о мире природы родного края;  

- формирование системы элементарных экологических знаний 

доступных пониманию ребенка-дошкольника о мире природы родного 

края; 

 - развитие познавательного интереса через изучение мира природы 

родного края; 

- уточнение и расширение знаний детей  о названиях лекарственных 

растений, их ценности для здоровья, правил пользования; 

- знакомство с разнообразием целебных растений, их значимостью для 

всего живого на планете для создания целостного образа изучаемого 

объекта; 

Речевое развитие знакомство с художественной литературой для создания целостного 

образа изучаемого объекта 

Сроциально-

коммуникативное 

- формирование умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

 

Формы, методы, 

приемы работы 

Квэст 

Заполнения календаря погоды 

Составления гербариев  

Продуктивные виды деятельности 

 

 Подпроект «Волшебная оранжерея» 

1.Содержание деятельности: «Комнатные растения» 

Познавательное 

развитие 

Формировать у дошкольников элементарные представления о жизни 

комнатных растений, их жизни от деятельности человека. 

Развивать интерес к представителям растительного мира – комнатным 

цветам 

Формы, методы, 

приемы работы 

Опытно-экспериментальная деятельность 

Просмотры мультфильмов 

Чтение художественной литературы 

Создание книжек-малышек  «Комнатные растения» 

Игровая деятельность 

Конкурсы 

Акции 

Квэсты 

Мини конференции 

Говорящая стена «Эколята» 

 

2. Содержание деятельности: оформление территории детского сада клумбами, цветниками, 

альпийскими горками 

Познавательное 

развитие 

Дать представления детям о выращивании декоративных растений 

Знакомство с прфессиями экологической направленности 

Дать представления о зависимости жизини растений от  деятельности 

человека 

Дать представления о ландшафтном дизайне 

Формы, методы, Опытно-экспериментальная деятельность 



 

приемы работы Трудовая деятельность 

Создание творческих минипректов 

Акции 

 

 Подпроект «Умный взгляд на мусор» 

Познавательное 

развитие 

-раскрыть сущность понятий «отходы и вторсырьё»; 

-получить знания об истории возникновения мусора, его  

классификации и способах утилизации; 

 -выяснить влияние отходов на окружающую среду; 

-создать условия для получения детьми знаний и умений о возможном 

вторичном использовании бытовых отходов; 

-продолжать формировать умение детей обобщать, делать выводы. 

 -развивать  интерес к познавательной  экспериментально-

исследовательской деятельности; 

Сроциально-

коммуникативное 

-продолжать развивать трудовые навыки и умения; 

формировать на доступном уровне нравственные качества детей: 

желание и умения влиять на улучшение экологии окружающей среды. 

Художественно-

эстетическое 

-развивать умения работать с различным бросовым материалом, 

знакомить с их свойствами; 

-развивать творческую способность детей в изготовлении поделок из 

бытового мусора.   

Формы, методы, 

приемы работы 

Туристические прогулки 

Трудовая деятельность (сортировка мусора) 

Акции 

Опытно-экспериментальная деятельность 

Конкурсы 

Творческие мастер – классы 

Литературные гостиные 

Тематические дни 

Мультпоказ 

Рейд  «Экологический патруль» 

Агитбригады 

Театрализованая деятельность 

Творческие мастерские 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 
Реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника;   

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации, в том числе дошкольного и начального 

уровней образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих этапах развития, плавное 

изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться); 

учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 



 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению дошкольного образования, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей 

(законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 

укрепления их здоровья; 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся;     

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в Организации, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и  форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации;  

предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Оснащенность помещений РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 

мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне          

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой 

единство специально организованного пространства как внешнего (территория), так и внутреннего 



 

(групповые, специализированные, технологические, административные и иные пространства), 

материалов,оборудования,электронныхобразовательныхресурсовисредствобученияивоспитаниядете

йдошкольноговозраста,охраныиукрепленияихздоровья,материаловдляорганизациисамостоятельной

творческойдеятельностидетей.РППСсоздаетвозможности для учета особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности- содержание 

воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей,педагоговидругихсотрудников,участниковсетевоговзаимодействияипр.). 

РППС соответствует: 

Требованиям ФГОСДО; 

Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает: 

Целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОСДО.) 

возможностьреализацииразныхвидовиндивидуальнойиколлективнойдеятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОСДО, 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. Условно выделяют в групповом пространстве три сектора: активной 

деятельности (50%), спокойной деятельности (20%), рабочий сектор (30%).  

В предметно-пространственной развивающей среде для организации самостоятельной 

деятельности детей младшего дошкольного возраста необходимы предметы и игрушки, 

побуждающие детей к осуществлению целенаправленной деятельности: строительный 

материал; разрезные картинки; оборудование для изобразительной деятельности; игровое 

оборудование, воссоздающее реальные бытовые ситуации. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 



 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области 

в соответствии с задачами и планируемыми результатами Программы: 

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

людям и самому себе; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

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

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится 

сохранять позитивную самооценку 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области 

в соответствии с задачами и планируемыми результатами Программы: 

‒ ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и тому подобное 

‒ ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

‒ ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области  

в соответствии с задачами Программы: 

‒ ребёнок владеет речью как средством коммуникации,  

‒ ведет диалог со взрослыми и сверстниками,  

‒ использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения,  

‒ владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

‒ ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров,  

‒ имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера,  

‒ определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

‒ ребёнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми результатами ФОП ДО: 

‒ ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности 



 

‒ ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах 

‒ ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации. 

 

3.3. Режим и распорядок дня  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в МАДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору и интересам (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечение 

сочетания умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом,  чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, 

азатемтворческиевидыдеятельностивчередованиисмузыкальнойифизическойактивностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствовуют 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 



 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т.д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МАДОУ и регулируется 

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

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 

(далее – СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года. 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностейи состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом 

обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

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 в 

зале. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 
Образовательный процесс дошкольной образовательной организации – это системный, 

целостный, развивающийся во времени и в рамках определённой системы целенаправленный процесс 

взаимодей ствия взрослых и детей, носящий личностно ориентированный характер, направленный на 

достижение социально значимых результатов, призванный привести к преобразованию личностных 

свойств и качеств воспитанников.  
 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде занятий, которые 

проводятся через различные виды деятельности детей (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний 

приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). В общей модели дня 

такая деятельность носит условное название «Мы вместе». Это организованная взрослыми 



 

деятельность, направленная на решение образовательных задач, ограниченная временем. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников; оснащённости группы; культурных и региональных особенностей; 

традиций ДОО; опыта и творческого подхода педагога.  

Совместная деятельность в ходе режимных моментов – это деятельность, направленная 

на осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, и, с другой, совместная 

деятельность, направленная на решение образовательных задач.  
 

Режимные 

моменты 

(процессы) 

Содержание психолого-педагогической 

работы 

Образовательная деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

- поддержание физической формы на 

протяжении всего дня; 

- эмоциональный настрой на 

предстоящую работу. 

 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- использование музыки;- привлечение 

- чтение потешек, загадок, стихов, 

поговорок, речевок; 

Артикуляционная 

гимнастика 

- развитие артикуляционного аппарата - артикуляционная игра; 

- рассматривание картинок; 

- действия по показу, словесному 

указанию 

Пальчиковая 

гимнастика 

- развитие мелкой моторики - действия по показу, словесному 

указанию 

Подготовка к 

приему пищи, 

прием пищи 

-приучать детей к культуре поведения за 

столом; 

-показывать зависимость здоровья 

человека от правильного питания; 

-продолжать совершенствовать культуру 

еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть аккуратно , бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом 

обращаться с просьбой; 

 -приучать самостоятельно, приводить 

стол в порядок после еды; 

-формировать привычку пользоваться 

салфеткой после еды, благодарить, 

выходя из-за стола; 

-формировать потребность в гигиене 

полости рта после каждого приёма пищи. 

- поручения и задания, дежурства; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь 

взрослым 

- называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей. 

Подготовка и 

возвращение с 

прогулке, 

прогулка 

- реализовывать естественную 

потребность детей в движении, 

оздоровление; 

- развивать основные движения, снимать 

умственное напряжение, воспитывать 

моральные качества; 

-закрепить самостоятельно аккуратно 

одеваться , соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

-развивать у детей желание помогать друг 

другу; 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий; 

- привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире; 



 

- закреплять у детей замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своём внешнем виде; 

-закреплять у детей соблюдать правила 

поведения на прогулке и в детском саду; 

-закрепить у детей самостоятельно 

быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться,  раскладывать одежду в 

определенные места, сушить обувь, 

сушить мокрые вещи,  

-прививать культурно – гигиенические 

навыки (мытьё рук после прогулки). 

- использование, создание ситуаций 

для развития у детей 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

- создание ситуацийпедагогических, 

морального выбора; 

- беседы социально-нравственного 

содержания,  

- специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных природных 

явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций; 

- оздоровительный бег 

Подготовка ко сну -формировать навыки самостоятельно и 

быстро раздеваться, аккуратно 

раскладывать одежду на свои стульчики; 

-развивать навыки самостоятельно 

опрятно расправлять и заправлять (для 

детей старшего дошкольного возраста) 

постель;  

- приучать детей соблюдать тишину в 

спальне, быстро засыпать, не мешать 

другим; 

-расширять представления о роли сна для 

здоровья человека; 

-развивать у детей желание помогать 

друг- другу, ухаживать за своим внешним 

видом. 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная 

мотивация на отдых; 

- использование музыки при 

подготовке ко сну; 

- чтение произведений 

художественной литературы перед 

сном, любимых произведений по 

выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах сна. 

Постепенный 

подъем и 

закаливание 

Психолого-педагогическая работа: 

-формирование культуры здоровья 

воспитанников (формирование 

культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни 

человека); 

-расширение представлений о 

составляющих  ЗОЖ (воздух, вода, солнце 

и т.д); 

-формирование потребности в здоровом 

образе  жизни; 

-прививитие интереса к закаливанию; 

-развитие чувства удовлетворения, 

гордости, радости от красоты 

выполняемых упражнений, как самим 

ребенком так и во взаимодействии со 

сверстниками. 

- развитие самостоятельности в уборке 

спортивного инвентаря  для закаливания; 

-развитие потребности в логическом 

завершении закаливающих процедур 

(обливании, полоскание, отирание) 

Профилактическая работа : 

- охрана здоровья и предупреждение 

возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и 

развития, сохранение умственной и 

- комплексы закаливающих 

процедур; 

- корригирующая, дыхательная 

гимнастика; 

- обсуждения пользы закаливания, 

занятий физической культурой, 

гигиенических процедур; 

- использование музыки при 

проведении закаливающих 

мерприятий; 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания одежды. 



 

физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа: 

- сохранение и (или) укрепление здоровья 

детей. 

 

К совместной деятельности, направленной на решение образовательных задач, относится 

и взаимодействие с семьями воспитанников.  

Формами организации образовательной деятельности могут являться:  

– фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы непосредственно 

организованной детской деятельности, работа парами; 

– межгрупповая форма объединения детей; 

– проектная и студийная форма организации;  

– игровые проблемные ситуации;  

– объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности (клубы по 

интересам, мастер-классы, работа над проектом, детские мини-конференции, мини-

лаборатории);  

– досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы.  

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 

первую очередь предметно-развивающей образовательной средой. К самостоятельной 

деятельности детей относится также опосредованно организованная воспитателем деятельность 

для решения образовательных задач. 
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 выступают организующие моменты, тематические 

недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом  

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 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. 

Дляреализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия 

по направлениям: 

«Формирование целостной картины мира» (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»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

«Развитие речи», «Восприятие художественной литературы» (для детей старшего дошкольного 

возраста). 

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 используется игра (сюжетная, дидактическая, с правилами), 

ситуация (решение ситуативных задач), проектная деятельность, мастерская, 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 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 «Формирование целостной картины 

мира». 

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 какв 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 предлагается три группы целей: обучающие, 

воспитательные и развивающие. К каждой группе целей формируются 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).  

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, реализуется 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. 

Не смотря на то, что в основе реализации образовательной деятельности Программы лежит 

принцип комплексно-тематического планирования, Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и жесткого календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников. 

 

Планирование и организация организованных форм жизнедеятельности детей 

представлена в виде таких документов как учебный план (Приложение 5), циклограмма 

образовательной деятельности (Приложение 6), календарный  учебный график (Приложение 7). 

Учебный план – это локальный нормативный документ, который регламентирует 

осуществление занятий в течение года и обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы МАДОУ. В Учебном плане представлено названия тематических недель для всех 

возрастных групп детского сада и тематических образовательных проектов для групп старшего 

                                                      
11 Пункт 2.5 ФГОС дошкольного образования. 

 



 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы). 

Циклограмма образовательной деятельности представлена в виде комплексно-

тематического планирования. 

Календарный учебный график выделяет 2 периода в образовательном процессе: летне-

оздоровительный (июнь-август) и учебный год (сентябрь-май), позволяет определить время  

зимних каникул, адаптационного периода для вновь поступивших детей и позволяет рассчитать 

объем обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Приложение 6 

Комплексно-тематическое планирование 

Группа раннего возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) 

№ месяц Неделя  Тема Содержание 

работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя Давайте 

знакомиться 

Формировать первые 

навыки общения, 

такие как 

приветствие друг 

друга и прощание. 

Обозначить для 

детей признаки 

половой 

принадлежности 

Сюжетно-ролевые 

игры на улице с 

использованием 

дорожной разметки 

Тренировочная 

эвакуация 

2 неделя Наш детский сад Уточнить 

максимально 

понятную обзорную 

информацию о том, 

что и как они делают 

в детском саду. 

Развивать внимание 

и наблюдательность 

3 неделя Как себя вести Развивать 

коммуникативные и 

трудовые навыки, 

мелкую моторику; 

обогащать 

словарный запас 

детей 

4 неделя Высоко, низко, 

далеко, близко 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

внимание, 

мышление; 

активизировать и 

обогащать словарь 

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Осень  Познакомить детей с 

характерными 

признаками осени; 

развивать мелкую 

моторику и 

координацию; 

формировать умение 

выделять 

разнообразные 

свойства предметов, 

ориентируясь на 

цвет и форму 

Музыкальное 

ращвлечение «Осень 

в гости к нам 

пришла» 



 

2 неделя Желтый, красный Закреплять знания об 

осени, полученные 

на предыдущем 

занятии; 

формировать умение 

выделять 

разнообразные 

свойства предметов, 

ориентируясь на 

цвет и форму 

3 неделя Во что играть 

осенью 

Закреплять знания об 

осени, полученные 

на предыдущем 

занятии; развивать 

мелкую моторику и 

координацию 

движений рук; 

развивать зрительное 

внимание 

4 неделя Пойдём гулять в 

лес 

Учить узнавать и 

различать 

особенности 

внешнего вида 

лесных животных 

(медведь, заяц, лиса) 

и растений (деревья, 

грибы, ягоды); 

развивать мелкую 

моторику и 

координацию 

движений рук; 

5 неделя Что в лесу растёт Закреплять знания 

детей о лесных 

растениях и 

животных. Развивать 

зрительное 

восприятие, 

мышление, память; 

активизировать и 

расширять словарь 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя В деревне Учить узнавать и 

различать 

особенности 

внешнего вида 

домашних животных 

(лошадь, корова, 

собака, кошка, петух, 

утка и их детёныши) 

и растений (яблони с 

яблоками). Развивать 

слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

активизировать 

словарь 

Оформление уголка 

природы «Домик в 

деревне». 

Оформление 

игрового уголка 

«Овощная лавка» 

2 неделя Во саду ли, в 

огороде 

Расширять знания 

детей о саде и 

огороде, о растениях 

и их плодах 

(огурцах, помидорах, 

моркови, яблоках); 

показывать их 

характерные 



 

особенности (цвет, 

вкус, запах, размер); 

развивать мелкую 

моторику и 

координацию 

движений рук 

3 неделя В городе Учить различать 

городские и 

деревенские 

строения. 

Формировать навыки 

пространственного 

ориентирования 

(высокий – низкий; 

большой – 

маленький); 

развивать мелкую 

моторику и 

координацию 

движений рук 

4 неделя Поедем кататься Закреплять знания 

детей о городе, 

полученные на 

прошлом занятии; 

познакомить детей с 

машинами 

(легковой, грузовой, 

автобусом), с 

основными 

правилами и 

нормами поведения 

в окружающей 

обстановке. 

Развивать слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

активизировать 

словарь 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя Зима  Познакомить детей с 

характерными 

признаками зимы; 

развивать мелкую 

моторику и 

координацию; 

формировать умение 

выделять 

разнообразные 

свойства предметов, 

ориентируясь на 

цвет и форму 

Музыкальное 

развлечение «Новый 

год» 

2 неделя Что такое Новый 

год 

Рассказать о 

предстоящем 

празднике, о 

Снегурочке и Деде 

Морозе, о 

новогодних играх, 

забавах, подарках. 

Вызывать у детей 

приятные эмоции, 

связанные с 

новогодним 

праздником. 

Закреплять 



 

представление о 

лесных жителях. 

3 неделя Белый, синий Закреплять знание о 

зиме, полученные на 

предыдущем 

занятии. Закреплять 

представление о 

синем и белом 

цветах. Формировать 

умение выделять 

разнообразные 

свойства предметов, 

ориентируясь на 

цвет и форму 

4 неделя Во что играть 

зимой 

Закреплять знания о 

зиме, полученные на 

предыдущем 

занятии; развивать 

мелкую моторику и 

координацию 

движений рук; 

развивать зрительное 

внимание 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя Матрёшки, 

Петрушки, 

лошадки 

(народные 

игрушки) 

Познакомить детей с 

народными 

игрушками. 

Формировать умение 

выделять 

разнообразные 

свойства предметов, 

ориентируясь на 

цвет и форму. 

Развивать 

зрительное 

восприятие 

Музыкальное 

развлечение «В 

гостях у матрешки» 

2 неделя Звери  Расширять 

представление детей 

о зверях. Учить 

различать диких 

(волк, медведь, лиса, 

заяц) и домашних 

(лошадь, корова, 

свинья, собака, 

кошка) животных. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к животным 

Оформление уголка 

приоды «Лесные 

жители», «Сухой 

аквариум» 

3 неделя Птицы  Расширять 

представление детей 

о птицах (петухе, 

курице, утке, 

воробье, вороне, 

снегире). 

Воспитывать 

бережное отношение 

к птицам. Развивать 

высоту голоса. 

4 неделя Рыбы  Расширять 

представление детей 

о рыбах. 

Воспитывать 

бережное обращение 

с рыбами живущими 



 

в аквариумах. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Дом, в котором я 

живу 

Познакомить детей с 

основными 

правилами и 

нормами поведения 

в окружающей 

обстановке. Учить 

ориентироваться в 

ближайшем 

окружении (узнавать 

свой дом, свою 

квартиру) 

Оформление 

альбома «Моя 

семья» 

2 неделя Моя семья Уточнить 

представление о 

семье (мама, папа, 

брат, сестра) Учить 

называть своё имя, 

имена близких. 

3 неделя Папа, дедушка, 

брат 

Закреплять 

представление о 

семье. Обобщить 

понятие об 

обязанностях членов 

семьи. 

4 неделя Мама, бабушка, 

сестра 

Закреплять 

представление о 

семье. Обобщить 

понятие об 

обязанностях членов 

семьи. 

м
ар

т 

1 неделя Кто ещё живёт 

рядом 

Закреплять 

представление о 

семье, уточнять 

представление о 

животных, живущих 

дома (кошка, собака) 

2 неделя Приятного 

аппетита! 

Развивать 

культурно-

гигиенические и 

трудовые навыки, 

умение 

взаимодействовать 

Музыкальное 

развлечение 

«Праздник для мам» 

3 неделя Весна  Познакомить детей с 

характерными 

признаками весны; 

развивать мелкую 

моторику и 

координацию; 

формировать умение 

выделять 

разнообразные 

свойства предметов, 

ориентируясь на 

цвет и форму 

 

4 неделя Зелёный  Закреплять знание о 

весне, полученные 

на предыдущем 

занятии. Закреплять 

представление о 

зелёном цвете. 

Формировать умение 

выделять 



 

разнообразные 

свойства предметов, 

ориентируясь на 

цвет и форму 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя Во что играть 

весной 

Закреплять знания о 

весне, полученные 

на предыдущем 

занятии; развивать 

мелкую моторику и 

координацию 

движений рук; 

развивать зрительное 

внимание 

Выстпвка детских 

работ «Весна-

красна» 

2 неделя В гостях у сказки Развивать 

зрительное 

восприятие, 

мышление, память; 

активизировать и 

расширять словарь, 

мелкую моторику и 

координацию 

движений рук 

3 неделя Возвращение 

птиц  

Расширять 

представления детей 

о признаках весны 
4 неделя Первоцветы 

м
ай

 

1-4 неделя Давайте 

вспоминать 

Закреплять 

представления детей 

о людях, животных и 

цветах. Тренировать 

в умении различать 

цвет, форму, 

величину предметов 

и взаимосвязи между 

ними; сравнивать 

знакомые предметы; 

подбирать 

одинаковые или 

похожие предметы 

 

Развлечение 

«Прощание с 

горшком» 

 Лето Познакомить детей с 

характерными 

признаками лета; 

развивать мелкую 

моторику и 

координацию; 

формировать умение 

выделять 

разнообразные 

свойства предметов, 

ориентируясь на 

цвет и форму 

 Во что играть 

летом 

Закреплять знания о, 

полученные на 

предыдущем 

занятии; развивать 

мелкую моторику и 

координацию 

движений рук; 

развивать зрительное 

внимание 

 



 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 
Оснащенность помещений РППС 

При реализации содержания части, формируемой участниками образовательный 

отношений, ведущее место принадлежит грамотно организованной развивающей предметно-

пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно исследованием 

социального и природного мира, по собственной инициативе и в сотрудничестве со взрослым. 

Уголки наполняются по мере похождения материала. 

 
Матрица воспитательных событий 

Меся

ц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриоти

ческое  

Духовно-

нравстве

нное 
Трудовое  

Познавате

льное  

Социаль

ное  

Физическо

е и 

оздоровит

ельное 

Эстетиче

ское  

Сентя

брь 
  

День 

воспитател

я и всех 

дошкольн

ых 

работнико

в  

(27 

сентября) 

День 

знаний 

 (1 

сентября) 

 

День 

здоповья 

(1 сентября) 

 

Октя

брь 
 

Междунар

одный 

день 

пожилых 

людей (1 

октября) 

 

Всемирный 

день 

зашиты 

животных  

(4 октября) 

День отца 

в России  

(16 

октября) 

 Междунар

одный 

день 

музыки  

(1 

октября) 

Ноябр

ь 

День 

народного 

единства (4 

ноября) 

 

День 

милиции 

(день 

сотрудник

а органов 

внутренни

х дел) (10 

ноября) 

Синичкин 

день (12 

ноября) День 

матери в 

России 

(27 

ноября) 

  

День 

Государстве

нного герба 

Российской 

Федерации  

(30 ноября) 

Междунар

одный 

день 

логопеда 

(14 

ноября) 

Всемирный 

день 

домашних 

животных  

(30 ноября) 

Декаб

рь 
 

Междунар

одный 

день 

инвалидов 

(3 

декабря) 

 

День 

Конституци

и 

Российской 

Федерации  

(12 

декабря) 

  

Междунар

одный 

день 

художника  

(8 

декабря) 

Новый год 

(последняя 



 

Меся

ц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриоти

ческое  

Духовно-

нравстве

нное 
Трудовое  

Познавате

льное  

Социаль

ное  

Физическо

е и 

оздоровит

ельное 

Эстетиче

ское  

неделя 

декабря) 

Февра

ль 

День 

защитника 

Отечества 

(23 

февраля) 

    
День 

здоровья 
 

Март  

Вс

емирный 

день дикой 

природы  

(3 марта) 

  

Междунар

одный 

женский 

день 8 

марта 

 

Междунар

одный 

день 

театра  

(27 марта) 

Апрел

ь 

День 

космонавти

ки (12 

апреля) 

Всемирны

й день 

Земли (22 

апреля) 

День 

пожарной 

ой раны 

(30 

апреля) 

Междунаро

дный день 

птиц  

(1 апреля) 

 

Всемирный 

день 

здоровья  

(7 апреля) 

 

Май 
День 

Победы 
      

Июнь 

День 

России 

(12 июня) 

Междунар

одный 

день 

защиты 

детей (1 

июня) 

День 

эколога  

(5 июня) 
    День 

памяти и 

скорби (22 

июня) 

Июль  

День 

семьи, 

любви и 

верности 

(8 июля) 

     

Авгус

т 
День города  

День 

рождения 

детског 

сада 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Таблица 2 

Календарный план воспитательной работы в МАДОУ – детском саду № 47 на 

2023-2024 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Дата 
Воспитатель

ное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных 

возрастных группах 

Групп

а 

раннег

о 

возрас

та 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подготовитель

ная группа 

 
1 

сентября 
День знаний   

Музыкальное развлечение «День 

знаний» 

 
1 

сентября 
День здоровья   Утренняя зарядка с родителями 

 
27 

сентября 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

 

Беседа 

«Наши 

помощник

и – 

воспитател

и» 

Беседа 

«Поговори

м о 

профессия

х: 

Воспитате

ль» 

Рассказ-беседа 

«Профессиональные 

праздники: День 

воспитателя» 

 
1 

октября 

Международн

ый день 

пожилых 

людей;  

Беседа по сказке 

«Репка»: «Как 

помочь бабушке» 

Стенгазеты 

«Для 

нашик 

бабушек и 

дедушек» 

Ыиктори

на по 

сказкам 

«Жили 

были дед 

да баба» 

Изготовление 

подарков для 

бабушек и 

дедушек. 

 
1 

октября 

Международн

ый день 

музыки 

    

Интегрированн

ой заянтие 

«Музыка и 

живлпись» 

Оформление 

галереи картин 

«Времена года: 

осень» 

 
4 

октября 

Всемирный 

день 

животных 

Акция «Помоги животным» 

 
16 

октября 

День отца в 

России 
Продуктивная деятельность «Открытка для папы» 

 4 ноября 
День 

народного 

единства 
 

Тематическое мероприятие «Нас много, но мы едины» 

Тематичекие встречи «Представь свою 

нпуиональность» с участием родителей 

 
10 

ноября 

День милиции 

(день 

сотрудника 

органов 

внутренних 

дел) 

 

Чтение С. Михалков 

«Дядя Степа – 

милиционер» 

Сюжетно-дидактическая 

игра, чтение 



 

 
12 

ноября  
Синичкин день  

Столовая для птиц: 

изготовление кормушек 
 

 
27 

ноября 
День матери в 

России 
Продуктивная деятельность «Открытка для мамы» 

 
30 

ноября 

День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации 

   

Тематическая беседа «Что 

может герб нам 

рассказать?» 

 
30 

ноября 

Всемирный 

день 

домашних 

животных 

 Акция «Помоги животным» 

 3 декабря 
Международн

ый день 

инвалидов 
  

Сюжетно-дидактические игры с 

моделированием среды (в помещении, в 

инфраструктуре города), доступной для 

инвалидов 

 
8 

декабря 

Международн

ый день 

художника 

 
Оформление галереи репродукций картин совместно с 

работами детей «Времена года: зима» 

 
12 

декабря 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

   

Беседа-рассказ с 

элементами презентации 

Законотворческие 

практики: устанавливаем 

правила поведения в 

группе, фиксируем их с 

помощью условных 

обозначений 

 

Последн

яя 

неделя 

декабря 

Новый год Новогодние праздники и развлечения 

 
23 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 
 

Физкультурно-музыкальное развлечение, 

посвященное 23 февраля Дню защитников Отечества 

День здоровья 

Оформление выставкеи детских работ 

 
23 

февраля 
День здоровья  Утренняя зарядка с папами 

 3 марта 

Всемирный 

день дикой 

природы 
Акция «Посади цветок» 

 8 марта 
Международн

ый женский 

день  
Утренники к 8 марта 

 27 марта 

Международн

ый день 

театра 

   

Подготовка кукольных 

спектаклей для детей 

младшего возраста 

 7 апреля 
Всемирный 

день здоровья 
 Утренняя зарядка  родителями 

 12 апреля 
День 

космонавтики 
 

Экскурсия «История возникновения транспота» 

Выставка детских работ «От кареты до ракеты» 

Физкультурное развлечение «Космический футбол» 

День здоровья 



 

 22 апреля 
Всемирный 

день Земли 
Субботник 

Пикеровка цветов для рассжаивания на улице 

 
30 

апреля 

День 

пожарной 

охраны 

 Конкурс детских работ по пожарной безопасности 

 9 мая День Победы 

   

Галерея 

славы к 9 

мая 

Совместная с 

родителями 

акция 

возложения 

цветов к 

памятнику 

героям Великой 

Отечественной 

войны 

Выставка детских работ «Праздничный салют» 

Музыкальный праздник «День победы» 

 15 мая 
Экологически

й день знаний 
    

Акция «Посади 

дерево» 

 1 июня 
Международн

ый день 

защиты детей 
 Конкурс рисунков на асфальте 

 5 июня День эколога  

Реализация проекта «ЭКОЛОГиЯ» 

Флешмоб в поддержку восстановления экосистемы 

нашего города 

 12 июня День России Фотовыставка «Наши семейные поездки по России» 

 22 июня 
День памяти и 

скорби 
Участие в акции (совместно с родителями) «Свеча памяти» 

 8 июля 
День семьи, 

любви и 

верности 
Физкультурно-музыкальный праздник 

 

 

 
 

 



 

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первая младшая группа №12 

 

 

Дни недели Время   Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

различных видов детской 

деятельности 

 

Понедельник 

 

9.00-9.10 

 

9.30-9.40 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

Познавательное развитие (ФКЦМ) 

 

 Вторник 

 

9.00-9.10 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

 

  Среда 

 

9.00-9.20 Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

  Четверг 

 

9.00-9.10  Речевое развитие (Развитие речи) 

 

 

 Пятница 

 

 

9.50-10.10 Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/Аппликация) 

                                     

 

 



 

Режим дня первой младшей группы № 12 
(холодный период) 

Режимный момент Временной 

интервал 

Продолжительность 

Режимные процессы дома 

Подъем, гигиенические процедуры, пешая прогулка 

до детского сада 

7.00-7.30 До 30 минут 

Режимные процессы в детском саду 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Приём и осмотр детей. Самостоятельная 

деятельность (свободная  деятельность по 

интересам, опосредованно организованная 

воспитателем). 

7.30-8.15 30 минут 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 Не более 5 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 25-30 минут 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50-9.00 10-15 минут 

Занятия в игровой форме 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

(свободная  деятельность по интересам, 

опосредованно организованная воспитателем). 

9.00-10.20 Занятия не более 10 

минут. Перерывы между 

занятиями не менее 10 

минут  

Подготовка  ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20-10.35 Не более 15 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, физические упражнения, опытно-

экспериментальная деятельность), возвращение с 

прогулки 

10.35-12.10 Продолжительность 

прогулки зависит от 

погодных условий 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.35 25-30 минут 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.35-15.35 3 ч 

Постепенный подъём, ленивая гимнастика,  

закаливающие  процедуры.  

15.35-15.45 15 минут 

Подготовка к полднику. Полдник 15.45-16.15 30 минут 

Самостоятельная деятельность детей (свободная  

деятельность по интересам, опосредованно 

организованная воспитателем).  

16.15-16.45 30 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников, уход детей домой. 

16.45-18.00 Не менее 1 часа 

Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

игровая деятельность. 

15.50-16.45 50 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

семьями воспитанников, уход детей домой. 

16.45-18.00 Не менее 1 часа 

Режимные процессы дома 

Прогулка 18.00-19.30 До 60-120 минут 

Ужин, спокойные игры, чтение, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 До 60 минут 

Подготовку ко сну, ночной сон 20.30-7.00 Не менее 10 часов 
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