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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа первой младшей группы №01 (далее - Программа) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №331 

Тракторозаводского района Волгограда» составлена на основе следующей 

нормативно-правовой документации:   

Документы федерального уровня:   

1. Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развитии Российской Федерации на период до 

2024 года».   

2. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».   

3. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей».   

4. Федеральный закон 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся».   

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».   

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации».   

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения».   

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».   

10. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».   
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11. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года».   

12. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».   

13. Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».   

14. Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022г. № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования».  

15. Порядок организации и осуществления  образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020г. № 373, зарегистрировано в Минюсте 

России от 31.08.2020г.; регистрационный номер 59599). 

16. Устав МОУ Детского сада №331 Тракторозаводского района 

Волгограда.   

17. Программа развития МОУ Детского сада №331 Тракторозаводского 

района Волгограда.  

18. Иные локальные акты МОУ Детского сада №331 

Тракторозаводского района Волгограда.  

19.      Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 год. 

Согласно ФГОС ДО, Программа включает дополнительный раздел:  

краткую презентацию Программы.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Рабочая программа первой младшей группы №01 муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №331 

Тракторозаводского района Волгограда» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – Федеральная 

программа).  
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Обязательная часть Программы соответствует Федеральной программе, ее 

объем в соответствии с ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема 

Программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована:  

- на специфику (национальных, региональных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность);   

- на сложившиеся традиции ДОО;   

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в 

целом.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов 

ДО, зафиксированных во ФГОС ДО.  

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования.  

Цель Программы: разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций (п.14.1 ФОП ДО)  

Задачи Программы (п.14.2 ФОП ДО):  

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО;  

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

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

человека, крепкая семья, милосердие, справедливость, взаимопомощь и 

взаимоуважение, единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и 

поступков на основе осмысления ценностей;  

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;  

https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#14.1
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#14.1
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#14.1
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#14.1
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#14.1
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#14.1
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

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

безопасности;  

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (п.14.3 ФОП ДО). 

  

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС 

ДО:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возрастов), 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 раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников
 
(далее вместе - взрослые);  

4) признание ребенка 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.  

Основными подходами к формированию Программы являются:  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов 

обучения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в 

интересах развития ребенка;  

https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#14.2
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#14.2
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#14.2
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#14.2
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- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку;  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Географическое месторасположение.  

Географическое расположение г. Волгограда, соседство с Саратовской,  

Ростовской, Астраханской, Воронежской областями, Республикой Калмыкия и 

Казахстаном, а также социально-исторические условия обусловили 

многонациональный состав группы: русские, армяне, чеченцы.   

При организации образовательного процесса учитываются потребности 

семей различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных и 

культурных традиций. Педагоги группы с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном им языке, внимательно прислушиваются к 

национальным устоям и пожеланиям родителей, создают необходимые условия 

для развития свободной личности ребенка без националистических 

предрассудков и др.  

Характеристика социокультурной среды.  

Социокультурная среда - это среда, которая обеспечивает личностно - 

ориентированное сопровождение ребенка дошкольного возраста. 

Социокультурная среда в образовательном учреждении представляет собой 

целостное единство: происходящих в ней социокультурных событий, значимых 

для детей, педагогов, родителей; существующих в ней принципов, правил, норм 

взаимодействия и стиля отношений между детьми, педагогами, родителями; 

взаимосвязь с другими учреждениями воспитания в микросоциуме. Социальное 

развитие осуществляется в социокультурном пространстве в ходе приобщения 

ребенка к культурным ценностям.   

Основными задачами педагогов дошкольного учреждения являются:   
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- обогащение социокультурной среды;   

- вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс с целью 

решения задач социокультурного развития;   

- развитие коммуникативных способностей детей;  

- создание условий для развития толерантности сознания родителей, педагогов и 

детей.  

Основные направления работы по созданию социокультурного 

пространства ДОУ направлены на:   

- анализ состояния социокультурной образовательной среды;   

- определение задач деятельности ДОУ на основе анализа модели 

воспитательной системы ДОУ;   

- организация и проведение социокультурных событий в ДОУ.  

Основными средствами эффективности обогащения социокультурной 

среды выделены различные варианты разнообразия видов деятельности: игры, 

общение, спортивные состязания, проведение праздников.   

Варианты разнообразия использования социально-значимых событий: 

значимые события в стране, в городе, группе. Использование средств 

дополнительных услуг: привлечение дополнительных социальных учреждений. 

Использование исследовательской деятельности: планирование проектной 

деятельности, проведение опытов, наблюдение за живой и неживой природой.  

Характеристика контингента воспитанников. 

Контингент воспитанников МОУ Детского сада №331 представлен детьми 

раннего (от 2 до 3 лет) и дошкольного (от 3 до 8 лет) возраста. Фактическая 

наполняемость – 211 детей. МОУ Детский сад №331 является учреждением 

общеразвивающего вида. Порядок комплектования МОУ Детского сада №331 и 

количество групп определяется Учредителем.   

Для обеспечения высокого уровня эффективности образовательного 

процесса при проектировании содержания рабочих программ педагогов 

ежегодно на начало учебного года проводится анализ контингента 

воспитанников, который отражает специфику комплектования групп: возрастной 

и гендерный состав воспитанников.  
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

От 1 года до 3 лет (п.15.1 ФОП ДО).  

 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и 

пола.   

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников.  

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, 

обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно».  

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка 

в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании 

окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного 

общения со взрослым.  

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со 

взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии.  

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большим искажением.  

Основная форма мышления – наглядно-действенная.  

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная.  

Развивается предметная деятельность. Появляется способность 

обобщения, которая позволяет узнавать предметы, изображения. Формируются 

навыки самообслуживания.      

  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.   

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно.   

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску.   

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным.  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.   

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности.   

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.   

https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.1
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.1
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.1
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.1
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.1
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Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными.  

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.  

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.   

  

и). В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других.   

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).   

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности.   

Дети способны создавать различные постройки.  

 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы. 

  

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы.  

  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных 

этапах и к завершению ДО.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на два 

возраста:   

 - ранний (от двух до трех лет); 
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- дошкольный возраст (от трех до восьми лет).  

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к трем годам» и так 

далее 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 образовательной программы 

ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.  

  

1.2.1. Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) (п. 15.2 ФОП 

ДО): 

- 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; с желанием играет в подвижные игры;  

- ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное);  

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

- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им, играет рядом;  

- ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

- ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели,  знает, с помощью каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к цели;  

- ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами;  

- ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым;  
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- ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них;  

- ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях;  

- ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

- ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее);  

- ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение 

и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, 

старается не причинять вред живым объектам;  

- ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения;  

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства;  

- ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, 

рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные 

постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, 

дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки;  

- ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 

повседневном обиходе;  

- ребенок 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»).  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (педагогическая диагностика достижения планируемых результатов) 

(п.16 ФОП ДО). 

  

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в 

форме педагогической диагностики. Педагогическая диагностика достижения 

планируемых результатов:  

1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности.  

2. Цели педагогической диагностики, а также особенности ее 

проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы 

может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.   

3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

- планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на разных этапах дошкольного детства;  

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. и в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

- освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе 

которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется 

их дальнейшее планирование.  

4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  
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2) оптимизации работы с группой детей.  

1. Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе 

освоения ребенком Программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

Программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика).   

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребенка.   

2. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится педагогом 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 тому подобное), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития.  

3. Основным методом педагогической диагностики является 

наблюдение. 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 наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных 

умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребенка, 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, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения может являться карта развития ребенка. Педагог может составить ее 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка и критерии их 

оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 
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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, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое.  

4. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на 

основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

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

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

5. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.  

6. 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 (педагогипсихологи, психологи). 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.  

  

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  

Рабочая программа первой младшей группы №02 МОУ Детского сада №331 

реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. Это возможно 

за счет использования таких форм образовательного процесса, которые позволяют 

сделать жизнь ребенка в детском саду насыщенной и интересной в течение всего 

времени пребывания, а не только за счет НОД. Педагоги МОУ Детского сада 

№331 используют детский проект, экспериментирование и исследование. 

Педагоги МОУ Детского сада №331 самостоятельно распределяют выбранное 

содержание образования на совместную и самостоятельную деятельности. 

Педагоги стремятся детям предоставить право и возможность выбора видов 

деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план.   
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1.5. Учет региональных, этнокультурных особенностей развития детей. 

  

Региональный компонент мы рассматриваем как условие реализации 

Программы дошкольного воспитания в МОУ Детском саду №331. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм.   

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края.   

Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» направлено на достижение цели: воспитание гражданина и патриота 

своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского 

народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине.   

Задачи:   

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором;   

- познакомить с особенностями Волгограда и области (творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом казаков)   

- прививать любовь к самобытной культуре казачества и Царицынского 

купечества;   

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны;   

-дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях Волгограда и области;   

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;   

- выявлять и поддерживать семейные традиции;  • приобщать воспитанников к 

поисковой деятельности.   

Планируемые результаты:   

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Волгограда; о людях, прославивших Царицын, 

Сталинград, Волгоград;   

- знает символику родного города;   

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;   

- знает культурные традиции русского народа;   

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла , предметы русского быта, элементы 

народного костюма;   

- знает представителей растительного и животного мира Волгоградской области.   
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Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края.   

Принципы работы:   

- системность и непрерывность; 

- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 

- свобода индивидуального личностного развития;   

- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка;   

- принцип регионализации (учет специфики региона) Региональный компонент 

осуществляется через реализацию дополнительной образовательной программы 

«Воспитание маленького волжанина».   

Цель программы: Объединить семью, детский сад, учреждения 

дополнительного образования, культуры и искусства в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке  Гражданина.   

Реализация программы направлена на:   

- объединение семьи, детского сада, учреждений дополнительного образования, 

культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке Гражданина 

своей Родины;   

- приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Волгоградский 

край;   

- формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района), его государственных символах;   

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;   

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе, селе);   

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края, о 

Красной книге Волгоградской области.   

Материал по краеведению реализуется по пяти направлениям:   

- природа родного края;   

- история и культура родного края;   

- искусство родного края.  

Региональный компонент включается в образовательный процесс не реже 

двух раз в месяц в непосредственно образовательную деятельность в виде:   

Младший дошкольный возраст:   

- познавательные беседы;   

- игры;   

- проведение праздников.   
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Старший дошкольный возраст:   

- совместные детско-взрослые проекты или тематические дни;   

- встречи с интересными людьми;   

- виртуальные экскурсии по природным паркам и заповедникам Поволжья; 

экскурсии в музеи и театры города.   

Методическое обеспечение:   

1. Программа Воспитание маленького Волжанина, под. ред. ЕС. 

Евдокимовой.   

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и другое.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям (п.18 ФОП ДО). 

 

Программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития) (п.2.6. ФГОС ДО).  

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения детей в возрасте от 

двух лет до трех лет. Представлены задачи воспитания, направленные на 

приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них 

ценностного отношения к окружающему миру.  

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 

воспитательных задач приводится в Программе воспитания.  

  

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

 

2.2.1. От 2 лет до 3 лет. 

2.2.1.1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период 

адаптации к ДОО;  

- развивать игровой опыт ребенка, 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 ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях (законных представителях) и близких членах семьи.  

 

2.2.1.2. 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 
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или проблемного характера, объясняет отличительные признаки взрослых и 

детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. 

Показывает и называет ребенку основные части тела и лица человека, его 

действия. Поддерживает желание ребенка 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 т.ч. 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, ее 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 ребенка при 

использовании «вежливых слов».  

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять 

внимание к его словам и указаниям, поддерживает желание ребѐнка 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).  
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Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов 

для игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет особенности строения 

предметов и знакомит с назначением их частей (например: ручка на входной 

двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит 

детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены 

предметы, знакомые ребенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые 

ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных 

материалов, использует дидактические игры с предметами и картинками на 

группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации 

желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда.  

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей 

соблюдать порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание 

одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки, 

рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы одобрения и 

поощрения ребенка при правильном выполнении элементарных трудовых 

действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место 

после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на 

занятие и тому подобное).  

Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять 

отдельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после 

сна или перед приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, 

поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и тому 

подобное). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, 

используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и 

одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по 

самообслуживанию.  

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию.  

4) В области формирования основ безопасного поведения.  

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает 

внимание, что несоблюдение правил использования бытовых предметов 

позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья.  

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации 

и формирования умений ребенка пользоваться простыми бытовыми приборами, 

обсуждает с детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только 

вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее.  
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Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, 

рассказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует 

детям, как безопасно вести себя за столом, во время одевания на прогулку, во 

время совместных игр.  

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, 

игровой площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость 

оповещать взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если 

ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает 

вместе с детьми их действия, дает возможность ребѐнку рассказать о своем опыте, 

как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить 

близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения 

взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребенка 

появляется желание их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, 

можно ли их есть).  

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, 

поощряет вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, 

привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, 

напоминания, личного примера для закрепления формируемых представлений.  

 

2.2.3.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений  

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и 

фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был 

маленький, когда я буду взрослым). Способствует освоению детьми 

традиционных представлений о половых и тендерных различиях, семейных ролях 

и отношениях.  

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

отмечает позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и 

тактично помогает ребенку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ 

их устранения.  

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных 

состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. 

Создает ситуации получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия 

(эмпатийного поведения) в ответ на эмоциональное состояние сверстников и 

взрослых, воспитывает чувствительность и внимательность к затруднениям и 

переживаниям окружающих. При чтении художественной литературы, просмотре 

фрагментов анимационных фильмов педагог обращает внимание на разнообразие 

эмоциональных проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми 

обусловившие их причины.  

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей 

к семье, уважение к родителям (законным представителям): обогащает 
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представление о структуре и составе семьи, родственных отношениях; семейных 

событиях, делах.  

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение 

согласовывать взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за 

поведением сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, 

интерес к их действиям. Способствует освоению детьми вербальных и 

невербальных средств и способов обращения к сверстникам, привлечения 

внимания и демонстрации своего расположения. Поддерживает детей в ситуации, 

когда им трудно выразить собственные потребности и при урегулировании 

конфликтов между сверстниками, демонстрирует культурные формы общения. 

Поощряет инициативу и самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, 

обогащает умение договариваться, поддерживает совместные дела детей в 

небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного 

отношения ребенка к соблюдению или нарушению моральных норм при 

взаимодействии со сверстником.  

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует 

освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

напоминает и демонстрирует различные формы приветствия, прощания, 

выражения благодарности и просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в 

общественных местах.  

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и 

иными работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами 

жизнедеятельности в ДОО; ее традициями; воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОО. Обращает внимание детей на изменение и 

украшение еѐ помещений и территории, поддерживает инициативу детей и 

совместно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) в 

пространстве группы и прилегающих к ней помещениях.  

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. 

Продолжает знакомить с государственной символикой Российской Федерации: 

Российский флаг и герб России; воспитывает уважительное отношение к 

символам страны.  

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День 

защитника Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с 

памятными местами в населенном пункте, котором живет, посвященными 

празднику.  

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными 

достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес детей к их 

посещению с родителями (законными представителями); знакомит с названиями 

улиц, на которых живут дети. Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей 

на красоту родного края. Создает условия для отражения детьми впечатлений о 
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малой родине в различных видах деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее).  

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых, обогащает их представления, организуя 

специальные образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых 

процессов взрослых, работающих в ДОО (как музыкальный руководитель 

готовится к занятиям с детьми, как электрик меняет электрические лампочки в 

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

внимание на целостность трудового процесса, направленного на продуктивный 

результат, вызывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, которые 

заботятся о жизнедеятельности детей в ДОО.  

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой 

деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребенка, 

связанную с желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать их 

трудовые действия, рассказать о результатах их труда.  

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда 

взрослых, о многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, 

картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками 

материалов, организуя экспериментирование способствует обогащению 

представлений детей об отличительных признаках материалов для создания 

продуктов труда (прочный (ломкий) материал, промокаемый 

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

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым 

организовать бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, 

мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой 

техники, формирует представление о еѐ назначении для ускорения и облегчения 

процессов бытового труда.  

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей 

проявлять самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения и 

одобрения правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания. 

Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь 

доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому подобное).  

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость 

бережного отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение 

игрушек на место после игры и тому подобное. В процессе самообслуживания 

педагог напоминает детям о важности соблюдения очередности действий в 

трудовом процессе для достижения качественного результата, демонстрирует 
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детям приемы самоконтроля для оценки результата, поощряет действия детей, 

направленные на применение способов самоконтроля в процессе выполнения 

действий.  

4) В области формирования основ безопасности поведения  

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных 

правилах безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном 

общении с незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними.  

Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым 

приборам и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их 

использования, поощряет стремление детей поделиться своим опытом с другими, 

предлагает детям рассказать о том, как они дома соблюдают правила безопасного 

поведения, выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что 

порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать не только для красоты, но и для 

безопасности человека, что предметы и игрушки необходимо класть на свое 

место.  

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами 

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

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

неосторожно пользоваться, брать без разрешения или играть острыми, колющими, 

режущими предметами, то можно порезаться или уколоться, лучше предупредить 

взрослого и пользоваться только под его присмотром.  

Создает игровые ситуации, в которых ребѐнок может закрепить опыт 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать помощь по мобильному 

устройству и тому подобное.  

 1) 

- роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником;  

- обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; развитие начал социально-значимой активности;  

- обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребѐнка 

распознавать свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои 

намерения и ценностные ориентации;  

- развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства 

других; договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами;  

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ 

этикета, правил поведения в общественных местах;  

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:  
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- воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям;  

- расширять представления детей о государственных праздниках и 

поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать 

чувство гордости за достижения страны в области спорта, науки и искусства, 

служения и верности интересам страны;  

- знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и 

включать детей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские 

мероприятия в ДОО и в населенном пункте;  

- развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, 

переживание чувства удивления, восхищения достопримечательностями, 

событиями прошлого и настоящего; поощрять активное участие в праздновании 

событий, связанных с его местом проживания;  

3) в сфере трудового воспитания:  

- развивать ценностное отношение к труду взрослых;  

- формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии 

и взаимосвязи видов труда и профессий;  

- формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных представителей), ограниченности 

материальных ресурсов;  

- развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, 

умения включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками;  

- поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде;  

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи;  

4) в области формирования безопасного поведения:  

- формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети 

Интернет.  

  

2.2.5.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений.  

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания 

собственных ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, 

определения путей развития. Знакомит детей с их правами, возможными 
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вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. Воспитывает осознанное 

отношение к своему будущему и стремление быть полезным обществу.  

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом 

(ребѐнок посещает ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в 

колледже, вузе, взрослый работает, пожилой человек передает опыт 

последующим поколениям). Объясняет детям о необходимости укрепления связи 

между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых.  

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, 

школьниках, учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширяет представление о роли 

общеобразовательной организации в жизни людей.  

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и 

чувства, понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать 

эмоциональное состояние сверстников по невербальным признакам (обращает 

внимание на мимику, позу, поведение); помогает находить причины и следствия 

возникновения эмоций, анализировать свои переживания и рассказывать о них; 

использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и доступных 

возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить 

вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных 

состояний в природе и произведениях искусства.  

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях:  

взаимные чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, 

досуг семьи, семейный бюджет.  

Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении 

в поступках и взаимоотношениях.  

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к 

обсуждению планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает 

обращенность и интерес к мнению сверстника, инициирует ситуации 

взаимопомощи детей в различных видах деятельности; подчеркивает ценность 

каждого ребѐнка и его вклада в общее дело; способствует тому, чтобы дети в 

течение дня в различных видах деятельности выбирали партнеров по интересам; 

помогает устанавливать детям темп совместных действий.  

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать собственную активность. Обогащает 

представления о том, что они самые старшие среди детей в ДОО, показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

обучению в общеобразовательной организации.  

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма  
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Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, 

уважительное отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками 

и характеристиками государства с учѐтом возрастных особенностей восприятия 

ими информации (территория государства и его границы, столица и так далее). 

Рассказывает, что Россия - самая большая страна мира и показывает на глобусе и 

карте. Расширяет представления о столице России - Москве и об 

административном центре федерального округа, на территории которого 

проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования 

государственной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения 

гимна страны).  

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывает уважение к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в  

России, вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости 

волонтерского движения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных 

представителей) включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в 

ДОО и в населенном пункте.  

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День 

России, День народного единства, День Государственного флага Российской 

Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День 

защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. 

Знакомит детей с праздниками: День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; Международный день родного языка, День добровольца 

(волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. Включает детей 

в празднование событий, связанных с жизнью населенного пункта, - День 

рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывает чувство гордости за еѐ достижения.  

Воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.  

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, 

переживание чувства удивления, восхищения достопримечательностями, 

событиям прошлого и настоящего. Способствует проявлению активной 

деятельностной позиции детей: непосредственное познание 

достопримечательностей родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с 

картой, создавать коллажи и макеты локаций, использовать макеты в различных 

видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан; с профессиями, связанными со спецификой родного населенного пункта.  

3) В сфере трудового воспитания. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем 

знакомства детей с разными профессиями, рассказывает о современных 

профессиях, возникших в связи с потребностями людей. Организует встречи 

детей с представителями разных профессий, организует экскурсии с целью 

продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоотношения 

специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, мультфильмов, 

чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием 

профессий современного человека. Организует этические беседы с детьми с 

целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку определенной 

профессии, раскрывает личностные качества, помогающие человеку стать 

профессионалом и качественно выполнять профессиональные обязанности.  

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения 

представлений детей об обмене ценностями в процессе производства и 

потребления товаров и услуг, о денежных отношениях в сфере обмена товаров и 

услуг, развития умений бережливости, рационального поведения в процессе 

реализации обменных операций: деньги - товар (продажа - покупка), формирует 

представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой 

грамотности педагог формирует элементы культуры потребления: бережного 

отношения к ресурсам потребления: воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу.  

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах 

самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за 

столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации 

для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к 

решению поставленных задач родителей (законных представителей) с целью 

создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 

хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в 

комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего 

питомца и тому подобное.  

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во 

время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для 

получения единого трудового результата, знакомит детей с правилами 

использования инструментов труда - ножниц, иголки и тому подобное.  

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного 

поведения в ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка (погас свет, 

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

массового праздника, получил травму (ушиб, порез) и тому подобное). Создавая 

игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог активизирует 
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самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям 

демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением.  

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении 

норм и правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно 

выполненные действия.  

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой 

медицинской помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. 

Закрепляет через организацию дидактических игр, упражнений действия детей, 

связанные с оказанием первой медицинской помощи.  

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с 

безопасностью (врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник 

в ДОО, пожарный и другие) с целью обогащения представлений детей о 

безопасном поведении дома, на улице, в природе, в ДОО, в местах большого 

скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в развлекательных 

центрах и парках.  

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со 

сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей 

дошкольного возраста создать правила безопасного общения в группе.  

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых 

ресурсов, правила пользования мобильными телефонами с учѐтом требований 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждѐнных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 года (далее - 

СП 2.4.364820), и Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующим до 1 марта 2027 года (далее - СанПиН 1.2.3685-21).  

  

2.2.6. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям 

2.3. Познавательное развитие. 

2.3.1. От 2 лет до 3 лет. 

2.3.1.1. В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
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-     развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного;  

- развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения 

познавательных практических задач;  

- 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;  

- формировать у детей простейшие представления о геометрических 

фигурах, величине и количестве предметов на основе чувственного познания;  

- развивать первоначальные представления о себе и близких людях, 

эмоционально-положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности взрослых;  

- расширять представления о населенном пункте, в котором живет 

ребѐнок, его достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное 

убранство дома, ДОО;  

- организовывать взаимодействие и знакомить с животными и 

растениями ближайшего окружения, их названиями, строением и 

отличительными особенностями, некоторыми объектами неживой природы;  

- развивать способность наблюдать за явлениями природы, 

воспитывать бережное отношение к животным и растениям. 

  

2.3.1.2. 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 
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матрешки с совмещением рисунка на еѐ 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.  

1) 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.  

2) 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 ребѐнку людей 

(«Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает 

газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и тому подобное); 

о предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода 

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

лейка и так далее).  

     4) Природа: в процессе ознакомления с природой педагог организует 

взаимодействие и направляет внимание детей на объекты живой и неживой 

природы, явления природы, которые доступны для непосредственного 

восприятия. Формирует представления о домашних и диких животных и их 

детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы 

передвижения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и 

другие), их характерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), 

привлекает внимание и поддерживает интерес к объектам неживой природы 

(солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым явлениям природы (снег, дождь, 

радуга, ветер), поощряет бережное отношение к животным и растениям.  

2.4. Речевое развитие. 

2.4.1. От 2 лет до 3 лет. 

2.4.1.1. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  
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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 ребенку 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.  

 

2.4.2.2. 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 

ребенка взрослых и сверстников.  
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1) 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 ребенок 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.  

2) 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.  

3) 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 ее 

содержание; педагог развивает у детей умение использовать инициативную 

разговорную речь как средство общения и познания окружающего мира, 

употреблять в речи предложения разных типов, отражающие связи и зависимости 

объектов.  

  

2.5. Художественно-эстетическое развитие. 

2.5.1. От 2 лет до 3 лет. 

2.5.1.1. 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;  
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- 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:  
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- 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.  

 

2.5.1.2. Содержание образовательной деятельности. 

2.5.1.2.1. 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.  

2.5.1.2.2. 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 
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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 

ребенка 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 ее 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.  

2.5.1.2.3. 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 
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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).  

2.5.1.2.4. 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 еѐ 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.  

2.5.1.2.5. Театрализованная деятельность.  

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает 

условия для еѐ 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.  

2.5.1.2.6. 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 
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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.  

  

2.6. Физическое развитие. 

2.6.1. От 2 лет до 3 лет. 

2.6.1.1. 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.  

2.6.1.2. 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 ребѐнка 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 
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ребѐнка 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 еѐ, 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 ребѐнка 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 ребѐнку, 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 
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«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 т.ч., сидя на стуле или на скамейке.  

1) 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).  

2) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей 

полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме 

пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после 

прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предметами личной 

гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой 

внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию 

положительного отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, 

выполнению физических упражнений.  

  

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми (вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы). 

2.7.1. Дошкольное образование может быть получено в образовательной 

организации, а также вне ее - в форме семейного образования. Форма получения 

ДО определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребенка.  

2.7.2. Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных Программой. Сетевая форма обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательных программ ДО с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций (организаций 

культуры, физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам – конкретизировать перечень 

организаций), с которыми устанавливаются договорные отношения.  

2.7.3. При реализации Программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в т.ч. дистанционные образовательные технологии, 
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электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут 

нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Программы должны осуществляться в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  

2.7.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей.  

2.7.5. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей:  

1) в раннем возрасте (2 - 3 года):  

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, 

пьет из кружки и другое);  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

другие);  

- 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 и сюжетно-отобразительная игра, 

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 другое);  

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения).  

2) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):  

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

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  
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- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

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

деловое);  

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребѐнка;  

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);  

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд);  

-         музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах).  

2.7.6. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагог может использовать следующие методы:  

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы);  

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный 

пример);  

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы).  

2.7.6.1. При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

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

положен характер познавательной деятельности детей:  

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений;  
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4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях);  

5) исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и 

обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у 

детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих 

возможностях, умениях, потребностях.  

2.7.6.2. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог 

учитывает возрастные и личностные особенности детей, педагогический 

потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, 

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения 

целесообразно использовать комплекс методов.  

2.7.7. При реализации Программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; реальные и виртуальные.  

2.7.8. Средства, указанные в пункте 2.7.7 Программы, используются для развития 

следующих видов деятельности детей: двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); предметной (образные и 

дидактические игрушки, реальные предметы и другое); игровой (игры, игрушки, 

игровое оборудование и другое); коммуникативной (дидактический материал, 

предметы, игрушки, видео-фильмы и другое); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и 

образно-символический материал, в т.ч. макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. аудиокниги, 

иллюстративный материал); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); музыкальной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое).  

2.7.9. Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 

субъективной позиции ребѐнка в образовательном процессе.  

2.7.10. При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребѐнка в деятельности: интерес к миру и 

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

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности.  

2.7.11. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность.  

  

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

2.8.1. Образовательная деятельность в ДОО включает:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

 

2.8.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

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

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:  

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, 

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

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог - 

равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее 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 еѐ 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).  
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2.8.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с 

детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности).   

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 

результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 

детей.   

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей.  

2.8.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.  

2.8.5. Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребѐнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

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

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

Детство без игры и вне игры не представляется возможным.  

2.8.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие.  

2.8.7. 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 ребенка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.  

2.8.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 

применения в ДО.  

2.8.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  
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2.8.10. 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 

т.ч. в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

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

комнатными растениями и другое);  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое);  

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).  

2.8.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий.  

2.8.12. 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 учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания.  

2.8.13. 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.  
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2.8.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно.  

2.8.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; - свободное 

общение педагога с детьми, индивидуальную работу; - проведение спортивных 

праздников (при необходимости).  

2.8.16. 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, музыкальноритмические 

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).  



50 

 

2.8.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

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

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).  

2.8.18. 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.  

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

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы.  

2.8.20. Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

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

разных видов детских инициатив:  

- в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект  

(творческая инициатива);  

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива);  

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

2.8.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 

другое.  

2.8.22. 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.  
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2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы (п.25.3 ФОП ДО). 

 

2.9.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 

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

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения.  

2.9.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок 

приходит в ДОО и вторая половина дня.  

2.9.3. Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.:  

- 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.  

2.9.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребенка 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 ребѐнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка 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 
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готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребѐнку, 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 ее дозированию. 

Если ребенок 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 ребѐнка, 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 

ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 2.9.8. Для поддержки детской инициативы 

педагоги используют ряд способов, приемов, правил, а именно:  

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения 

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

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

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

активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт.  

2) У ребѐнка 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 ребѐнком в период проявления 

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

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

ребѐнку, 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 ребѐнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ 
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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 ребѐнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребѐнка. 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.  

  

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся (п.26 ФОП ДО). 

2.10.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.  

    2.10.2. Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей  раннего и 

дошкольного возрастов.  

    2.10.3. Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач:  

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

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

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;  

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

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей;  
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3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач;  

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

2.10.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: 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 ребѐнка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка 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 ребѐнка 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 

ребѐнка, 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 ребѐнка с родителями 

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

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей.  

2.10.5. Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям:  

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных 

о семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребѐнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

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

проведенного анализа; согласование воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора 

эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; условиях пребывания ребѐнка 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 ребѐнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в т.ч. с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому.  

2.10.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных 

мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных 

представителей) детей  раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьей.  

2.10.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребѐнка.  

2.10.7.1. Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности:  

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребѐнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребѐнка;  
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2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям;  

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

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

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;  

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО;  

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 

на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое).  

2.10.7.2. Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам 

профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов 

и других).  

2.10.8. Направления деятельности педагогов 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, 

семинарыпрактикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое.  

2.10.9. 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 ДОО.   
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2.10.10. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

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

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, 

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 ребѐнка, а также согласование совместных действий, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребѐнка в освоении образовательной программы.  

2.10.11. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста.  

Формы работы в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное 

развитие».  

Формы работы в рамках образовательной области «Познавательное развитие».  

      Формы работы в рамках образовательной области «Речевое развитие».   

Формы работы в рамках образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие».  

      Формы работы в рамках образовательной области «Физическое развитие».   

  

2.11. Программа (направления) коррекционно-развивающей работы. 

 

2.11.1. КРР и (или) инклюзивное образование направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей , включая детей с ООП, 

в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

2.11.2. КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные 

специалисты.  

2.11.3. Задачи КРР:  

- определение ООП обучающихся, в т.ч. с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО;  
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- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами;  

- осуществление индивидуально ориентированной психологопедагогической 

помощи обучающимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППК);  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста;  

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию;  

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы;  

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

2.11.4. КРР организуется:   

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);   

- на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК.  

2.11.5. КРР реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий 

реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и 

ООП обучающихся.  

2.11.6. Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учѐтом его 

ООП на основе рекомендаций ППК ДОО.  

2.11.7. В образовательной практике определяются нижеследующие категории 

целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения:  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;  

2) обучающиеся с ООП:  

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в т.ч. часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребѐнком в посещении ДОО;  
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- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации;  

- одаренные обучающиеся;  

1) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке;  

2) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке;  

3) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или 

крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).  

2.11.8. КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-

развивающих групповых (индивидуальных) занятий.  

2.11.9. КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения.  

2.11.10. Содержание КРР на уровне ДО.  

2.11.10.1. Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психологопедагогическом 

сопровождении;  

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) 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 учетом 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 социальнокоммуникативных 

потребностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;   
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- изучение направленности детской одаренности;  

- изучение, констатацию в развитии ребѐнка 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 ребѐнка;  

- 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.  

2.11.10.2. Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционноразвивающих 

программ (методик) психолого-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 РППС для разных видов деятельности;  

- формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода 

(происхождения);  
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- оказание поддержки ребѐнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной 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 ребѐнка.  

2.11.10.3. Консультативная работа включает:  

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и 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 КРР с ребѐнком.  

2.11.10.4. Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной 

для дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), 

педагогам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в т.ч. с ОВЗ, трудностями 

в обучении и социализации;  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий обучающихся, в 

т.ч. с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.  

2.11.10.5. Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с адаптированными 

образовательными программами, разработанными в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования.   

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

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, не поддающихся коррекции, в т.ч. с 

использованием ассистивных технологий.  

2.11.10.6. КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. 

часто болеющие дети, имеет выраженную специфику.   
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Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющим 

детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления 

после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические 

особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга 

общения больного ребѐнка, объективная зависимость от взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь).   

Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего 

вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на 

развитие его личности и эмоциональное благополучие.   

В итоге у ребѐнка появляются сложности в освоении программы и социальной 

адаптации.  

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. 

часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования:  

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоциональноволевой 

сфер, познавательных процессов;  

- снижение тревожности;  

- помощь в разрешении поведенческих проблем;  

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики.  

2.11.10.7. Направленность КРР с одаренными обучающимися на уровне дошкольного 

образования:  

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития.  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия 

поддержки и развития одаренного ребѐнка, как в ДОО, так и в условиях семенного 

воспитания;  

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребѐнку, обстановки, формирующей у ребѐнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой;  
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- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости;  

- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности.  

Включение ребѐнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ПИК по результатам психологической и педагогической диагностики.  

2.11.10.8. Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования:  

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;  

- формирование уверенного поведения и социальной успешности;  

- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия);  

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребѐнку.  

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, 

рекомендуется организовывать с учѐтом особенностей социальной ситуации каждого 

ребѐнка персонально.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребѐнка к ДОО. В 

случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребѐнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на 

основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) ребѐнка.  

2.11.10.9. К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены 

дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, 

излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания).  

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и 

поведения на дошкольном уровне образования: коррекция (развитие) социально-

коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; помощь в решении 

поведенческих проблем; формирование адекватных, социально-приемлемых способов 
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поведения; развитие рефлексивных способностей; совершенствование способов 

саморегуляции.  

Включение ребѐнка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных 

представителей).  

      

2.12. Рабочая программа воспитания 

  

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

 Пояснительная записка 65 

1 Целевой раздел 171 

1.1 Цель и задачи воспитания 171 

1.2 Направления воспитания 173 

1.3 Целевые ориентиры воспитания 176 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам) 176 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения 

освоения программы 

178 

2 Содержательный раздел 182 

2.1 Уклад образовательной организации 182 

2.2 Воспитывающая среда образовательной организации 191 

2.3 Общности образовательной организации 193 

2.4 Задачи воспитания в образовательных областях 197 

2.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации 200 

2.5.1 Работа с родителями (законными представителями) 200 

2.5.2 События образовательной организации 201 

2.5.3 Совместная деятельность в образовательных ситуациях 209 

2.6 Организация предметно-пространственной среды 209 

2.7 Социальное партнерство 211 

3 Организационный раздел 212 

3.1 Кадровое обеспечение 212 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 216 

3.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 217 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Обязательная часть (пп. 29.1 ФОП) 

Федеральная рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка.   

1)Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.   

2)Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.   

3)Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России.   

4)Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России.   

5)Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.   

6)Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

7)Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

8)Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.   
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9)Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.   

10)Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.   

11)Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.   

12)Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

13)Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.   

14)С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребѐнок, 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.   

15)Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.   

16)Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОО. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Под воспитанием 

понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Программа 

основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

человеке.  

Ценностные ориентиры, заложенные в Программе:   

 - Ценности  Родины,  патриотизма  и  природы  лежат  в  основе  

патриотического направления воспитания;   
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- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания;   

- Ценность знания  лежит  в  основе познавательного направления воспитания;   

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания;  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;   

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.   

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. Программа – это описание системы возможных форм и 

способов работы с детьми, включающая вариативный годовой перечень мероприятий.  

Рабочая программа воспитания ДОО включает в качестве приложения 

ежегодный календарный план воспитательной работы, как часть единого 

комплексного плана лексических тем ДОО на учебный год.   

Срок действия рабочей программы воспитания ДОО: с 01 сентября  по 31 

августа каждого учебного года.  

  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Цель и задачи воспитания (пп. 29.2 ФОП)  

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

1.1.2. 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 ребѐнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  
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4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

Часть Программы, формируемая участниками ОО. 

Главная цель рабочей Программы воспитания ДОО – заложить в дошкольном 

детстве базовые основы для становления личности ответственного гражданина, 

защитника Отечества, любящего свою Родину, интересующегося историей своего 

народа (русского), готового к созидательной деятельности на благо своего Отечества, 

ответственного семьянина и труженика- творца. Цель призвана объединить 

участников образовательных отношений – русского государствообразующего 

русского народа и представителей всех народов Российской Федерации на платформе 

общероссийских ценностей.  

Цели рабочей Программы воспитания МОУ достигаются через решение 

следующих задач: воспитание патриотических и гражданских чувств как базовой 

основы личности ребенка через приобщение к российским национальным ценностям, 

через формирование ценностных представлений об окружающем:  

• «Моя семья», история моей семьи, родословная, семейные реликвии и награды, 

семейные архивы, гордость за старших родственников, уважение к старшим, 

составление рассказов о старших родственников, участие в конкурсах и выставках 

(Моя бабушка, мой дедушка, Защитники Отечества в моей семье и т.д.), изготовление 

подарков для ветеранов к памятным датам.  

• Народная культура есть основа самоидентификации и личностного освоения 

окружающего мира, как необходимое условие осознания собственной 

принадлежности к роду, народу. Народные игры, сказки, фольклор, песни и танцы 

русского народа. Знакомство с бытом русского народа («русская изба»). Годовой круг 

народных и гражданских праздников. Знакомство с культурой других народов 

Российской Федерации, Поволжья.  

• «Моя улица», почему так называется моя улица, какую память сохраняет для 

нас это название.  

• Ближайшее окружение: детская поликлиника, значение каждого объекта.  

• Символика России (флаг, герб, гимн), понимание значения символов; знание 

гимна России, культура исполнения гимна России. Символика Волгограда (флаг, 

герб, гимн), Военно-Морской флот России.  

• Памятные места Волгограда, главные улицы, площади, памятники, музеи, 

мосты, набережные. Праздники Волгограда и России, праздничный салют.  

• Памятные даты в истории города, героические события, подвиги защитников 

города, герои разных времен (примеры защитников Отечества в своей семье).  

• Общие представления о Родине, Отечестве: моя малая родина – Васильевский 

остров, Отечество – отчий край, отчая земля; наша Родина – Россия; Россия и мир, 

Земля и жители Земли.  
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• Общие представления о Российской армии, их значении для Отечества; 

суворовское училище, нахимовское училище, кадетские классы. «Есть такая 

профессия – Родину защищать!»  

Формирование представлений о дружбе и товариществе, верности данному слову, 

готовности прийти на помощь, о взаимовыручке, милосердии, прощении и д. (на 

примерах из жизни своей группы в детском саду, своей семьи, художественной 

литературы) понятие честности, совести, ответственности. Этика поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в обществе – уважение к старшим, забота и 

помощь слабым и немощным, вежливость и благожелательность к окружающим. 

Примеры проявления твердости характера в защите слабых, в честности, стремлении 

к справедливости.   

Воспитание бережного отношения к природному окружению:  

• Освоение экологического окружения на территории детского сада, участие в 

составлении экологического паспорта прогулочного участка своей группы, участие в 

благоустройстве вместе с родителями на сезонных субботниках, участие в посадках и 

уходе за растениями на участке и в группе, элементарные знания о растениях-

помощниках (подорожник, лопух и т.д.). Наблюдения за живыми объектами на 

прогулочном участке: насекомыми, птицами, сбор наблюдений из личного опыта, 

семейные акции по изготовлению скворечников и кормушек для птиц; составление 

рассказов о домашних питомцах, сбор примеров бережного отношения к «братьям 

нашим меньшим», изодеятельность и выставки по теме (живые объекты).и т.п.  

• Участие в фотоконкурсах и выставках «Красивые уголки России», «Где я 

провел лето».  

• Участие в волонтерских, экологических и социальных акциях (открытка для 

ветерана, кормление птиц зимой, изготовление скворечников, внимание и забота об 

отсутствующем по болезни товарище, причастность к сбору и утилизации мусора и 

т.д.).  

Воспитание навыков безопасного поведения:  

• Безопасное поведение в быту (электроприборы, спички, газ, открытые окна и 

т.д.), «один дома», «встреча с незнакомцем» и пр.  

• Безопасное поведение на природе (ядовитые растения, грибы, защита от 

солнца, чистая вода, защита от насекомых и т.д.), безопасное поведение на водоемах.  

• Безопасное поведение на дороге: «Я пешеход», «Я водитель», «Я знаю ПДД и 

научу других», велосипед и самокат, безопасное поведение на железнодорожных 

путях и т.п.  

• Элементарная первая помощь: как можно помочь себе и другу в экстремальной 

ситуации (ушиб, порезал пальчик, содрал кожу на коленке, носовое кровотечение, 

действия при пожаре и т.п.).  

• Культура поведения в общественных местах: в общественном транспорте, в 

магазине, поликлинике и т.д.  
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Воспитание навыков здорового образа жизни через создание условий для мотивации к 

ЗОЖ:  

Приобщение ребенка и семьи к здоровому образу жизни, воспитание привычки 

иотребности в ЗОЖ через участие в физкультурнооздоровительных 

досугах/праздниках/днях здоровья, конкурсах, выставках, фестивалях; поощрение 

семей, участвующих в ЗОЖ.  

• Участие воспитанников (вместе с членами семей) в волонтерском движении и 

социальных акциях, например, «Птицы скажут нам: «Спасибо!», «Открытка для 

ветеранов», «Крышечки доброты», забота об отсутствующих по болезни 

воспитанниках, педагогах и др.  

  1.2. Направления воспитания.  

1.2.1. Патриотическое направление воспитания: 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию 

у ребѐнка 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 ребѐнка 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 еѐ уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

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

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

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

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

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

своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом).  

1.2.2. 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.  
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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.  

1.2.3. 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 ребѐнок 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 ребѐнка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребѐнка в детско-

взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

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 ребѐнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения.  

1.2.4. 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 

ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка.  

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

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  
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1.2.5. 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.  

1.2.6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка 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.  

1.2.7. Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребѐнка 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 ребѐнка. Искусство делает 

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

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

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

  

1.3. Целевые ориентиры воспитания (п. 29.2.3 ФОП).  

1) Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу 

становления личности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к 

концу раннего и дошкольного возрастов.  



73 

 

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

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитания  

детей раннего возраста (к 3 годам). 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому. 

2 Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро. 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

3 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

4 Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. 

Любознательный, активный в поведении 

и деятельности. 

5 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, 
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стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества. 

6 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). 

7 Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, 

словесно-речевой, театрализованной и 

другое). 

  

  

Принципы реализации Программы воспитания. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

   

Главными принципами реализации Программы воспитания ДОО являются:   

- Принцип приоритета воспитательной ценности при отборе тематического 

образовательного программного содержания, при составлении образовательных 

перспективных, календарных и тематических планов;   
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- Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский). 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

государствообразующего русского народа, уважения к культуре народов 

Российской Федерации; воспитание и обучение ребенка ведется на русском языке 

и строится на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национальнокультурных традиций государствообразующего русского народа (а 

также народов Российской Федерации). Главным критерием отбора программного 

материала является его воспитательная ценность для формирования личности 

ребенка и его гражданской позиции. В соответствии с ОПДО и АОПДО ДОО 

Программа воспитания направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных (К.Д. Ушинский) и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Принцип 

культуросообразности – это идея о максимальном использовании в воспитании, 

образовании и обучении культуры той среды, в рамках которой осуществляется 

развитие личности человека.   

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия развития 

детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает 

развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает 

путь самостоятельного творческого поиска. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. В ПДР ребенок получает первичный опыт социально 

ориентированного поведения, следования нравственным образцам.   

- Интеграция содержания отдельных образовательных областей как основное 

условие достижения воспитательных целей. В соответствии с ФГОС ДО и ОПДО 

Программа воспитания ГБДОУ предполагает всестороннее 
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социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством интеграции различных 

видов детской активности. Деление ОПДО и Программы воспитания на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста;  

- Создание условий для мотивации участников образовательных отношений через 

деятельностный подход (включение ребенка, его семьи, педагогов и сотрудников 

ГБДОУ в эмоционально значимые виды деятельности по каждому направлению). 

Реализация мотивационного потенциала дополнительного образования;   

- Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- Воспитание тесно связано с образовательным процессом, осуществляется с 

учетом национально-культурных особенностей подавляющего большинства 

участников образовательных отношений и в их интересах, а именно: 

осуществляется на русском языке;  

- Максимально используются возможности социального и территориального 

окружения   

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Уклад образовательной организации (п. 29.3 ФОП).  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания  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 достиже нию целевых ориентиров. 
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3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.   

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

заведующего ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

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.  

В МОУ Детском саду № 331 образовательный процесс осуществляется в:  

- соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Программа воспитания реализуется в 

течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, 

режимных моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.  

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.  

Основные характеристики уклада организации. 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия.  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.   
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Принципы жизни и воспитания в ДОО  

Воспитание детей в МОУ Детском саду № 331 построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;   

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

Образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж. 

Социальный статус дошкольного образования, является одной из целей 

Федерального государственного образовательного стандарта. Согласно ФГОС 

создание образовательной среды должно обеспечивать открытость дошкольного 

образования. В данных обстоятельствах создание положительного имиджа 

детского сада представляется необходимым элементом повышения его 

конкурентоспособности.  
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Конкурентоспособность образовательного учреждения определяется его 

конкурентными преимуществами: внешними и внутренними. Основным 

преимуществом имиджа является созданные представления о детском саде как об 

успешном, престижном, комфортном учреждении, оказывающем влияние не 

только на внешнюю среду, но и на внутреннюю.  

Именно с этой целью разрабатываются мероприятия, направленные на 

повышение имиджа ДОУ, повышения его конкурентоспособности:  

• поддержание устойчивого качества образовательных услуг, 

отслеживание при этом запросов потребителей;  

• создание системы индивидуальности образовательного учреждения 

через разработку образовательных запросов;  

• трансляция информации о мероприятиях детского сада в СМИ;  

• представление потребителю системы ценностей ДОУ.  

Внешний имидж – это символы, которые в сознании окружающих ассоциируются 

с детским садом. В нашем саду это:  

• эмблема (логотип) ДОУ, где отражено название детского сада;  

• летопись детского сада, т. е. книга отзывов для родителей и гостей 

ДОУ, фотоальбомы;  

•организация дней открытых дверей, презентаций, участие в специализированных 

выставках;  

• презентационные фильмы;  

• благоустроенность территории ДОУ.  

Внутренний имидж – это взгляд на ДОУ глазами сотрудников, а также 

глазами родителей и детей при общении с ними. Он проявляется в отношении 

сотрудников к работе, руководителю и родителям, их энтузиазме, преданности 

детскому саду.   

Наш детский сад имеет достаточно хороший имидж: стабильный 

творческий коллектив, эффективное взаимодействие с социумом и родителями, 

позитивное общественное мнение в городе, достойные результаты педагогов и 

выпускников детского сада. Это указывает на то, что наше ДОУ обладает 

позитивным имиджем, и его нужно нам поддерживать и развивать.   

Работу над созданием и поддержанием привлекательного имиджа ДОУ 

надо начать с изучения и оценки существующего общественного мнения. Опрос 

общественного мнения с целью определения удовлетворенности дошкольным 

образовательным учреждением со стороны родителей, воспитанников, 

воспитателей проводится периодически.  

Чтобы детский сад развивался в современных условиях, а следовательно, 

учитывал запросы родителей, считаем необходимым выстраивать стратегию 

развития ДОУ так, чтобы быть современным, востребованным, авторитетным, 
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открытым образовательным пространством. Для этого в ДОУ уделяется большое 

внимание:  

• созданию средств визуальной информации, интернет (информационные 

стенды, сайт детского сада и сайты воспитателей ДОУ, которые служат средством 

самопрезентации: педагоги имеют возможность представить здесь свои 

педагогические находки и опубликовать плоды своего творчества);  

• сотрудничеству со СМИ , освещение в СМИ различных мероприятий ДОУ 

(решение данной задачи есть реализация одного из постулатов формирования 

общественного мнения: «мнение больше определяется событиями», чем словами);  

• участию в конкурсах (городские, региональные, всероссийские);  

• участию в педагогических мастерских, методических площадках и 

объединениях.  

Одним из эффективных средств повышения имиджа педагогов дошкольных 

учреждений является участие в различных смотрах-конкурсах. Дух 

профессионального соперничества стимулирует педагогов демонстрировать свои 

знания, умения, творческие находки, активизирует их на поиск новых подходов к 

организации образовательного процесса, совершенствования развивающего 

пространства.   

Имидж образовательного учреждения подразумевает сложившийся в 

массовом сознании эмоционально окрашенный образ, определяемый 

соотношением между различными сторонами его деятельности и транслируемый 

во внешнюю среду. С понятием имиджа так же связана репутация 

образовательного учреждения, которая складывается из нескольких 

составляющих и удерживается в массовом сознании на долгое время.   

Алгоритм по созданию положительного имиджа образовательного 

учреждения может включать:   

• выявление у социальных групп, заинтересованных в предоставлении 

образовательных услуг, сложившихся представлений о нем; выявление 

актуальных предпочтений и ожиданий аудитории;   

• конструирование имиджа образовательного учреждения, разработку 

стратегии формирования имиджа образовательного учреждения;   

• непосредственное формирование имиджа образовательного учреждения;   

• контроль промежуточных результатов, корректировку;   

• мониторинг сформированного имиджа образовательного учреждения.  

В результате сформированного яркого и позитивного имиджа дошкольное 

образовательное учреждение получает ряд преимуществ:  

• становится наиболее привлекательным для родителей, готовых к 

конструктивному взаимодействию с педагогами, заинтересованных в 

приобретении качественных образовательных услуг, небезразличных к 

достижениям своих детей и осознающих ценность образования;  
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• заинтересовывает сотрудников ДОУ (реально работающих и 

устраивающихся на работу), сформирует понимание того, что они работают в 

уникальном детском саду, отличающемся от большинства. Это способствует 

стабильности коллектива и развитию благоприятного социально 

психологического климата;  

• демонстрация социальному окружению (в том числе и инспектирующим 

органам, экспертным комиссиям) высокое качество оказываемых услуг, 

социальную значимость и ценность деятельности всего коллектива.  

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО. 

  В МОУ Детском саду № 331 успешно реализуются эффективные 

технологии воспитания и социализации обучающихся по программе «Поэтапное 

Социальное партнерство» 

• 1 этап «Партнерство с родителями»  

• 2 этап «Партнерство с ГИБДД» 

• 3 этап «Партнерство с театром»  

• 4 этап «Партнерство с ветеранами»  

• 5 этап «Партнерство с библиотекой и школой» 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе.  

 

Воспитательный процесс в МОУ Детском саду № 331 организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями обучающихся  

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

• возрождение традиций семейного воспитания;  

• повышение педагогической культуры родителей, виды 

взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями обучающихся:  

• сотрудничество;  

• взаимодействие  

Формы взаимодействия с родителями  

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
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1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; брифинги и др.).  

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные(совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки 

работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в 

мастер-классах и др).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные 

клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 

походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах и др.)  

За годы функционирования МОУ Детского сада № 331 у нас сложились тесные 

взаимоотношения, разработаны планы совместной работы с такими социальными 

партнерами как:  

 Библиотекой;   

 Советом Ветеранов;   

 МОУ гимназия № 16;  

 ОГИБДД; 

 Театр «Премьер»  

  

Ключевые правила ДОО. 

Главным качеством воспитателя является безграничная любовь к детям и 

развитый педагогический такт. Он проявляется в следующем:   

• аккуратный и собранный внешний вид. Растрепанный, неряшливый и 

безвкусно одетый педагог не может служить образцом для подражания своим 

воспитанникам;   

• умение быстро оценить ситуацию и незамедлительно принять грамотные 

меры без лишней поспешности;   

• способность сдерживать чувства в любой, даже самой сложной ситуации;   

• гармоничное сочетание профессиональной требовательности с чутким и 

эмоциональным отношением к воспитанникам;  
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• отличное знание физических и психических особенностей детей разного 

возраста, индивидуальный подход к ним;   

• самокритика в отношении собственной деятельности.  

  

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО  

1. Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп:  

- осенние утренники, День Матери; 

- конкурсы совместного детско-родительского творчества; 

- подготовка к зимним праздникам;  

- творческие конкурсы в мастерской Деда Мороза, новогодние утренники;  

- весенние мероприятия и досуги в традициях детского фольклора и народных 

праздников;   

- мероприятия ко Дню победы, ко Дню космонавтики, ко Дню России.    

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с 

более старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

1. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных 

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками.   

2. Педагогический коллектив МОУ Детский сад № 331 ориентирован на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Это творческие 

объединения, исследовательские лаборатории, детско – взрослые объединения 

(совместные творческие мастерские. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультативную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в вопросах организации 

воспитательных мероприятий.  

4. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является работа по 

патриотическому воспитанию в рамках Социального партнерства с ветеранами,в 

рамках которого дети создают «Стену памяти ветеранам».  
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Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Организация предметно-пространственной среды МОУ Детского сада № 331: 

• включает знаки и символы государства, региона, города и организации;   

• отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация;   

• является экологичной, природосообразной и безопасной; 

• обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

• обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

• обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, ветеранов труда, представителей профессий и пр.); 

• обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

• предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции;   

Вся среда дошкольной организации является гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.  

  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

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. Социокультурный  контекст воспитания 

является вариативной составляющей  воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.   

Социальное партнерство - это отношения, организуемые образовательным 

учреждением между двумя и более равноправными субъектами, 

характеризующиеся добровольностью и осознанностью за выполнение 

коллективных договоров и соглашений и формирующиеся на основе 
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заинтересованности всех сторон в создании психолого-педагогических и 

социокультурных условий для развития обучающихся, повышения качества 

образования.  

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом на уровне социального партнерства. Сотрудничество с каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач 

по развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и образовательными 

учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства.   

На территории микрорайона детского сада и в шаговой доступности от него 

расположены организации, полезные для проведения экскурсионных 

мероприятий с дошкольниками:   

• детская поликлиника № 3 (оказание лечебно-профилактической помощи 

детям);  

• МОУ Гимназия № 16 (обеспечение преемственности в образовательном 

процессе на основе сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей; 

создание условий для возникновения и поддержания интереса к обучению в 

школе; создание условий для успешной адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения; детей);  

• ДОУ района (трансляция опыта работы, обмен опытом, сетевое 

взаимодействие).  

Знакомство с историческим наследием (этнокультурой) происходит через 

реализацию традиций, которые на протяжении длительного времени 

складывались в ДОУ.   

В рамках реализации социокультурного контекста ДОО реализует следующие 

традиционные мероприятия с родителями (законными представителями):  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета.  

  

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации (п. 29.3 ФОП). 
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Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания.  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.   

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий:  

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка 

к окружающему миру, другим людям, себе;  

- условия для обретения ребѐнком 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.  

Состав воспитывающей среда ДОО. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ 

существуют следующие формы организации деятельности образовательного 

процесса:  

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

– тематический модуль; 

– чтение художественной литературы, беседа/разговор, ситуации;  

– конкурсы, викторины, коллективное творческое дело;  

– проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии,  мастерская;  

– праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

– театрализованные игры, инсценировки;   

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

– «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;   

– «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная навзаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания;  

– «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

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

смыслы, заложенные взрослым.  
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы 

разными типами активностей:  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Коллектив МОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные 

ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях, приближенных к жизни.  

 Во  всех  возрастных  группах  имеются  центры:  нравственно 

– патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с 

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

свободного доступа могут пополнять знания.  

Таким образом, воспитывающая среда ДОО является содержательно 

насыщенной и структурированной.  

  

2.3. Общности образовательной организации (п. 29.3.3. ФОП). 

Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная на 

разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности.  

В ДОО существуют следующие общности:  

• педагог - дети,   

• родители (законные представители) - ребѐнок (дети),   

• педагог - родители (законные представители).  

  

Ценности и цели общностей ДОО.   

Ценности и цели профессионального сообщества. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками дошкольной образовательной организации. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 
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профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники 

должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответстенности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

дошкольной образовательной организации и всех взрослых членов семей 

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

воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

дошкольной образовательной организации. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

Ценности и цели профессионально-родительского сообщества.  

Создание сообщества происходит естественным образом как своеобразный 

итог установления множества разнообразных индивидуальных и групповых 

контактов, которые успешно реализуются в определѐнных границах различных 

аспектов.   

Основные цели создания сообщества:  

– взаимная поддержка в решении общей проблемы, поиск 

единомышленников;  

– объединение для защиты прав детей, родителей, семьи, а также для 

противостояния некоторым;  

– интеграция на основе общих ценностных ориентаций и установок 

(прежде всего, национальных, конфессиональных);  
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– апробация новых развивающих методик и техник ;  

– обмен актуальным родительским опытом;  

– освоение новых форм детско-родительских отношений, коррекции 

воспитательных родительских установок;  

– самореализация родителей, становление своеобразной культуры 

родительства.  

Родительские сообщества чаще всего создаются по инициативе «снизу» как 

отражение оперативного и своевременного реагирования современных родителей 

на запросы и вызовы времени, изменение социокультурных условий.  

В большинстве групп также существуют различные неофициальные 

сообщества родителей. Как правило, такие сообщества создаются стихийно для 

обсуждения насущных вопросов образования и воспитания детей и представлены 

преимущественно в социальных сетях, в приложениях для мобильного телефона.   

Осознание необходимости взаимодействия не снимает проблем 

организации реальной совместной деятельности. Родительское сообщество – 

своеобразная интегративная форма взаимодействия, в своѐм формате органично 

объединяющая многие ресурсные возможности (педагогические, мотивационные, 

информационные, технологические, материальные и другие).  

Ценности и цели детско-взрослой общности. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

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

участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач   

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у 

детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

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

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 
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усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей 

являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена 

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

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.   

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. Культура поведения воспитателя в общностях как 

значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе 

воспитания детей. 

Каждая из участвующих в образовательном процессе сторон по-своему 

нуждается во взаимодействии. Родителям важна современная актуальная 

информация о возможностях образовательного пространства, в котором 

находится их ребѐнок, о способах адаптации ребѐнка к возможным изменениям на 

разных ступенях образования, о различных аспектах повседневной жизни, 

особенностях общения с детьми дошкольного возраста, реагирования на 

возникающие проблемы. Отмечается потребность родителей в обсуждении 

различных проблем, с которыми они сталкиваются, например, качества 

современного образования, выбора дополнительных образовательных услуг и 

многого другого. В свою очередь, педагогам необходима помощь родителей в 

понимании детской индивидуальности, осуществлении общественной оценки 

качества организации образовательного процесса, расширении образовательных 

возможностей образовательной организации, что, безусловно, обеспечивается в 

результате интеграции усилий заинтересованных участников.   

  

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей.  

Согласно требованиям ФГОС разновозрастное взаимодействие:  

- способствует усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- формирует уважительное отношение и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых;  

- формирует позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

- формирует основы безопасного поведения в быту, социуме, природе;  
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- развивает общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- развивает социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, готовность к совместной деятельности со 

сверстниками;  

- способствует становлению самостоятельности и целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий.  

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение:  

- способствует расширению спектра освоенных социальных ролей  

- создает условия для формирования таких социально значимых качеств 

личности как самостоятельность, толерантность, доброжелательность, 

дисциплинированность, а также ответственность;  

- является доступным для ребенка пространством обмена социальным 

опытом, в том числе знаниями, практическими умениями, ценностными 

приоритетами, что стимулирует интерес дошкольника к социуму.  

Образовательные технологии как объект педагогического выбора:  

- проявление индивидуально-творческого потенциала, самовыражение и 

самореализация каждого;  

- общение на основе добровольности и взаимных симпатий; - доверие и 

взаимопомощь.  

МОУ Детский сад №331 - осуществляет разновозрастное взаимодействие 

дошкольников в различных видах деятельности:   

- трудовая деятельность (посадка и уход за растениями);  

- познавательно-исследовательская деятельность;  

- продуктивная деятельность;  

- художественно-эстетическая деятельность (экопразники, досуги, 

спектакли);  

- экологические акции в условиях дошкольной образовательной организации 

достаточно эффективно организовано разновозрастное взаимодействие, которое 

обеспечивает широкий спектр общения между детьми разного возраста и 

позволяет выполнить все задачи Федерального Государственного 

образовательного стандарта ДО.  

  

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях (п. 29.3.4. ФОП). 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО.  

  

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания. 
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№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое  

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

  

  

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».   

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

-       воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции;  

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребѐнком 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.  

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа».  
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Это 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.  

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота».  

Это 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).  

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа».  

Это предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) 

к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства  

(в соответствии с возрастными особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребѐнка; - 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 ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми).  
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2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье».  

Это предполагает:  

- формирование у ребѐнка начальных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;  

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств.  

  

2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации.  

2.5.1. Работа с родителями (законными представителями) (п. 29.3.5. ФОП).  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей):  

- родительские собрания;  

- педагогические встречи;  

- родительские конференции;  

- круглые столы;  

- социальное партнерство;  

- мастер-классы;  

- иные формы взаимодействия, существующие в ДОО;  

- другое.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения и МОУ Детский сад № 331  .  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МОУ Детский сад №331, в 

котором строится воспитательная работа. Работа с родителями или законными 

представителями дошкольников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. Модуль обеспечивает 

содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; популяризацию 

лучшего опыта воспитания детей в семьях; созданию условий для расширения 
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участия семьи в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и работающих с детьми, создание условий для 

просвещения и консультирования родителей по психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания. Организация взаимодействия с 

родителями соответствует задаче обеспечения поддержки семейного воспитания, 

содействию формирования ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей  

  

2.5.2. События образовательной организации (п. 29.3.5.2. ФОП).  

  

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребѐнком 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 ребѐнком.  

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребѐнком 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 

ребѐнком.  К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в МОУ относятся общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению 

и взаимовоспитанию. Общение детей со старшими, младшими дошкольниками, 

ровесниками создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.   

В МОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут 

быть долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей 

воспитательной работы в ДОУ и семье, или краткосрочными.   
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Презентации проектов воспитательной направленности проводятся в 

утреннее и вечернее время, гибко включаются педагогом в различные 

образовательные ситуации, в игровую и театрализованную деятельность детей; 

Значимые для дошкольников события (праздники, развлечения, проекты и др.) 

находят отражение в содержание ведущих видах деятельности (сюжетно-ролевые, 

спортивные игры, совместное конструирование, детский и детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, и др.).   

Использование в МОУ произведений народного творчества - наиболее 

доступный и действенный в воспитательном отношении вид искусства, 

обеспечивающий развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками; Общие дела - 

это события МОУ, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных 

творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.   

В МОУ такими являются: социальные и экологические акции, выставки, 

проекты, спортивные и оздоровительные мероприятия, конкурсы, выставки, 

творческие мастерские; В группах ежедневно проводятся утренний и вечерний 

круг, в форме развивающего общения (развивающего диалога).   

На утренней встрече зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д.   

Вечером  проводится встреча в форме - обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников.   

Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и 

продуманная прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи:   

• развивает умственные способности и наблюдательность: получают много 

новых впечатлений и знаний об окружающем;   

• узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи 

между различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость между 

явлениями в природе;   

• дает возможность знакомить детей с родным городом, его 

достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, 

строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.;  

• удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в 

движении;   

• дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми;   



97 

 

• у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется  

мышечная система, повышается жизненный тонус;   

• на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, 

трудового и эстетического воспитания.   

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня). 

Решение воспитательных задач осуществляется при проведении режимных 

моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Правильный распорядок дня – это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.   

Распорядок дня в ДОУ основан на определенном ритме и ритуалах, учит 

детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать 

чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого 

режимного момента в ДОУ есть собственные задачи. Некоторые моменты 

являются основными и имеют ведущее значение, а некоторые – переходными, 

связующими. Но в целом все они взаимосвязаны между собой. Утренняя встреча 

детей в саду задаѐт настроение ребѐнку на весь день. От того, как малыш 

попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, 

как в дальнейшем сложится его день.   

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной 

на отдых, который очень полезен для детского организма.   

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребѐнка самостоятельности, 

аккуратности при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и 

вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим миром, 

расширяют кругозор, развивают пространственное мышление, укрепляют 

здоровье.  Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений 

и навыков детей в соответствии с возрастом, а также формирование 

универсальных учебных действий. Свободная игра – самостоятельная 

деятельность детей, где они используют все доступные им игровые средства, 

свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом.   

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень 

важна. От него требуется: обустроить предметно-пространственную среду так, 

чтобы она провоцировала ребенка на самостоятельные пробы, взаимодействовать 

с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял, обыгрывал, 

чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой собственный опыт и 

содержание, выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем 

режиме освоить пласт культуры, в который был введен взрослым, 



98 

 

демонстрировать ценность детского замысла, поддерживать ребенка в сложные 

моменты, когда ему необходима помощь.   

 

Календарный план воспитательной работы. 

36.1. План является единым для ДОО. 
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Таблица.  Календарный план воспитательной работы 

Сроки 

проведения 

Возрастная группа  

Первая младшая  

Сентябрь День здоровья 

День города – первое воскресенье 

Международный день мира – 21 сентября 

Международный день чистого воздуха для голубого неба – 7 сентября 

Международный день благотворительности – 5 сентября 

 

Октябрь Осеннее развлечение «Осенний бал» 

Всемирный день хлеба – 16 октября Международный день 

пожилых людей – 1 октября 

 

Ноябрь Конкурс рисунков «Мамочка моя» 

День матери  - 26 ноября 

Всемирный день телевидения – 21 ноября 

 

Декабрь Новогодний праздник «Зимняя сказка» 

 Международный день инвалидов – 3 декабря 

Январь Развлечение «Прощание с ѐлочкой» 
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Всемирный день «спасибо» - 11 января 

Февраль  

День спонтанного проявления доброты – 17 февраля 

Всемирный день родного языка – 20 февраля 

День защитника Отечества – 23 февраля 

Март Праздник «8 Марта» 

Международный женский день – 8 марта 

Всемирный день водных ресурсов – 22 марта 

Апрель Развлечение «Разноцветные лучики космоса» 

Международный день птиц – 1 апреля 

День космонавтики – 12 апреля 

День работников скорой помощи – 18 апреля 

 

Май  

Праздник «Красный, Желтый, Зелѐный» 
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 День Победы – 9 мая 

Праздник весны и труда – 1мая 

 

Июнь День России – 12 июня 

Пушкинский день России – 6 июня 

Всемирный день океанов – 8 июня 

Июль Международный день дружбы – 30 июля 

Август День физкультурника – вторая суббота День строителя – 

второе воскресенье 
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2.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению 

ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. (п. 

29.3.5.3. ФОП).  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОО.  

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести:  

- 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, 

этюдыинсценировки;  

- 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 общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

  

2.6. Организация предметно-пространственной среды (п. 29.3.6. ФОП). 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе, а именно:  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность;  
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- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности;  

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта;  

- компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа;  

- другое.  

Развитие среды ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы 

среда была гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности.  

  

 

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и центрам активности  

 Образовательные 

области и 

направления 

Направления 

воспитания 

Ценности Центры активности 

(компоненты среды) 

Познавательное 

развитие 

- Познавательное 

- Патриотическое 

- Познание 

- Родина, природа 

 

- Экологический центр 

- Патриотический центр 

- Математический центр 

и логики 

-Уголок «Коллекций» 

Речевое развитие - Социальное 

- Эстетическое 

- Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- Культура, красота 

- Речевой центр 

-Художественно-

литературный центр 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Патриотическое 

- Духовно-

нравственное 

- Социальное 

- Трудовое 

• Родина, природа 

• Жизнь,  мило- 

сердие, добро 

- Человек, семья, 

Дружба, 

сотрудничество 

- Труд 

- Игровой центр 

- Уголок «Уединения» 

- Уголок  «Дежурства» 

- Конструктивный 

центр 

- Центр «Дорожного 

движения» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Эстетическое - Культура, красота - Центр искусства и 

творчества 

- Театрализованный 

центр 

- Музыкальный центр 

Физическое 

развитие 

- Физическое, 

оздоровительное 

- Здоровье, жизнь - Центр здоровья 

Оборудование, игрушки, пособия, наглядно-демонстрационный материал 

  

2.7. Социальное партнерство (п. 29.3.7. ФОП). 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:   

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное);  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами.  

 № Социальное направление Социальные партнеры 

1 Организационное 

направление 

(сотрудничество с целью 

участия в конференциях, в 

совещаниях, в обобщении и 

публикации результатов 

работы). 

- Комитет образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области; 

- Департамент по образованию 

администрации Волгограда; 

- ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования»; 

- ТТУ ДОАВ 
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2 Образовательное 

направление (определяет 

сотрудничество с органами 

образования различного 

уровня с целью грамотного 

выбора программ, методик 

и обмена инновационным 

опытом с другими 

образовательными 

учреждениями). 

- ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования» (участие в 

заседаниях, обмен опытом инновационной 

деятельности; предоставление базы для 

слушателей курсов); 

- ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного обра зования» (базовое 

учреждение для слушателей курсов); 

- ТТУ ДОАВ (участие в работе 

методических объединений). 

 

3 Научное консультирование. 

 

- ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования». 

 

4 Социокультурное 

направление. 

 

- Театр «Премьер»; 

- Детская библиотека, МОУ 

Гимназия № 16; 

- ГИБДД г. Волгограда 

- ПМПК 

 

  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания.  

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится 

уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности 

не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному 

процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. 

В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это 

обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 
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индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и 

результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. Содержание 

деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, 

как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками;  

-применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся;   

-установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (познавательной, трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно 

судить и по таким критериям:  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся,  

- характер сложившихся взаимоотношений, - сплоченность группы 

дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 

строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 
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различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности 

ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;   

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания. 

Нормативное обеспечение программы   

• 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 государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013 г., (ФГОС 

ДО).   

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 1028 от 25.11.2022 

г.  

• Образовательная программа дошкольного образования МОУ детского 

сада № 331 Тракторозаводского района Волгограда;  

• Годовой план работы МОУ;   

• Календарный учебный график;   

• Рабочая программа воспитания МОУ;   

• Дополнительные образовательные программы кружков МОУ;   
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• Должностные инструкции специалистов в МОУ;   

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в  

ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ)  https://mou331.oshkole.ru/sveden/education  

Методическое обеспечение программы   

 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn- 

p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoerukovodstvo-

vospitatelyu-ovospitanii/    

  

3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей (п. 29.4.3.1 

ФОП ДО).  

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества.   

В ДОО создаются особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории.  

ДОО готова принять любого ребѐнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития в условиях инклюзивного образования.  

Для реализации рабочей программы воспитания созданы условия, обеспечивающие 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1) осуществляется взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с ООП предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный объем личного опыта детей 

особых категорий;  

2) используется игра как важнейший фактор воспитания и развития ребѐнка с 

ООП с учѐтом необходимости развития личности ребѐнка, создаются условия для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения;  

3) задействуются ресурсы воспитывающей среды, способствующей 

личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их 

здоровья и эмоционального благополучия;  

https://xn/
https://xn/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
https://институтвоспитания.xn-p1ai/programmyvospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-ovospitanii/
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4) обеспечивается физическая и интеллектуальная доступность 

воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребѐнка;   

5) осуществляется взаимодействие с семьей как необходимое условие для 

полноценного воспитания ребѐнка дошкольного возраста с ООП.  

29.4.3.1. (29.4.3. ФАОП).  

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. В основе 

процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети 

из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. Инклюзия 

подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребѐнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.   

29.4.3.2. Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих 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 ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, 

средств еѐ реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий;  

 2)формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития 

личности ребѐнка, создание условий для самоопределения и социализации детей 

на основе социокультурных, духовнонравственных 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 учѐтом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 



110 

 

применяемые правила должны быть понятны ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями;   

5)участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Дошкольное учреждение в соответствии с ФГОС и ФОП ДО реализует свое 

право на реализацию авторских, парциальных программ в соответствии с 

приоритетным направлением (познавательное и физическое), в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (п.4 ФОП ДО).  

Название программы, 

авторы 

Цели программы Задачи программы 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

Р.Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева 

Воспитание у ребенка 

навыков адекватного 

поведения в 

различных 

неожиданных 

ситуациях, 

самостоятельности и 

ответственности за 

свое поведение. 

1. Формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ 

безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте. 

3. Формирование знаний 

об осторожном обращении с 

опасными предметами и 

правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми. 

«Цветик-семицветик». 

Куражева Н.Ю. 

Создание условий для 

естественного 

психологического 

развития ребенка. 

1.Развитие эмоциональной сферы. 

Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2.Развитие коммуникативных 

умений, необходимых для 

успешного развития процесса 

общения. 

3.Развитие волевой сферы - 

произвольности и психических 

процессов, саморегуля- 

ции, необходимых для успешного 

обучения в школе. 

4.Развитие личностной сферы - 

формирование адекватной 

самооценки, повышение 

уверенности в себе. 
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Региональная 

программа 

«Воспитание 

маленького 

волжанина» 

 

Воспитание 

высоконравственного,

ответственного, 

творческого, 

инициативного, 

компетентного 

гражданина России 

1. Определение целейориентиров 

для каждого участника 

воспитательнообразовательного 

процесса (педагогов, родителей, де 

тей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на 

развитие актуальных для жизни 

ребенка интегративных качеств, так 

и на саморазвитие и совершенство- 

 вание  воспитывающих 

взрослых, как главного условия 

воспитания гражданина. 

1. Разработка содержания 

образовательного взаимодействия 

воспитывающих взрослых с 

ребенком, вопервых, 

обеспечивающего воспитаннику 

возможность познавать природу, 

историю, искусство и культуру 

родного края – Нижнего Поволжья, 

эмоционально откликаться на 

предъявляемые педагогами и 

родителями образы; во – вторых, 

позволяющего успешно 

формировать основы картины мира. 

2. Развитие взаимно терпимых и 

ответственных отно- 

 шений  воспитывающих 

взрослых (родителей, педагогов 

детского сада, организаций 

дополнительного образования, 

учреждений культуры и искусства), 

усиливающих воспитание 

нравственных качеств гражданина. 

4.Обеспечение овладения ребенком 

знания о природе, истории и 

культуре родного края – Нижнего 

Поволжья 
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 «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. 

Направленное и 

последовательное 

воспитание у детей 

эстетической 

культуры в целях 

формирования 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

творческой 

самореализации 

1. Раскрыть природу 

изобразительного искусства как 

результат творческой деятельности 

человека. 

2. Формировать 

эстетическое отношение к 

изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее 

многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к 

самому себе как части мироздания. 

1. Развивать эстетическое 

восприятие как эмоционально 

интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания, 

пережитого». 

2. Знакомить с 

деятельностью художника (и 

народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие– 

исполнительство– творчество. 

3. Формировать 

многоаспектный опыт 

художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» 

и общей ручной умелости. 
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«Музыкальные 

шедевры» 

О. П. Радынова 

Формирование основ 

музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста. 

1.развивать музыкальные и 

творческие способности с помощью 

различных видов музыкальной 

деятельности, учитывая 

возможности каждого ребенка; 

2.формировать начала музыкальной 

культуры, способствовать 

формированию общей духовной 

культуры; 

3.накапливать опыт восприятия 

произведений мировой 

музыкальной культуры разных эпох 

и стилей; 

4.расширять знания детей о 

народной музыке, вызывать 

проявления эмоциональной 

отзывчивости; 

5.развивать музыкальные 

способности, мышление (осознание 

эмоционального содержания 

музыки, музыкальной формы, 

жанра); 

6.воспитывать эстетически чувства, 

тезаурус (сокровищницу 

впечатлений); 

7.побуждать выражать свои 

музыкальные впечатления в 

исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, 

рисунках, пластике, 

инсценировках). 

Программа по 

музыкально-

ритмическому 

воспитанию детей 2 – 

3 лет» Т. Сауко, 

А. Буренина. 

Воспитание интереса 

к музыкально-

ритмическим 

движениям. 

1.Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, 

образноигровых движений. 

2. Развитие музыкального слуха: 

• музыкальных сенсорных 

способностей (различение 

динамики, 

продолжительности, высоты и 

тембра музыкального звука); 

• чувства ритма - способности 
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выражать в движении ритмическую 

пульсацию мелодии (а при четком, 

акцентированном ритме – отмечать 

сильную долю); 

• слухового внимания - умение 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с началом и концом 

музыки; 

• способности менять темп 

(контрастный - быстро-медленно) и 

характер движения в соответствии с 

изменением темпа и характера 

звучания. 

3.Развитие двигательной сферы -

формирование основных 

двигательных навыков и умений 

(ходьбы, бега, прыжков), развитие 

пружинных, маховых движений, 

выразительных жестов, элементов 

плясовых движений («фонарики», 

топающий шаг и др.). 

4.Развитие выразительности 

движений, умений передавать в 

мимике и пантомимике образы 

знакомых животных и персонажей 

(Зайчиков, Мишек, Птичек и пр). 

1. Воспитание 

общительности, умения входить в 

контакт со взрослым или ребенком. 

2. Развитие 

элементарных умений 

пространственных ориентировок: 

умения становиться друг за другом, 

двигаться «стайкой» за ведущим, 

по кругу; вперед и назад. 

3. Развитие умения 

выполнять движения в 

соответствии с текстом песен и 

потешек (расширение словарного 

запаса). 
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«Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 5-

летнего возраста с 

общим недоразвитием 

речи» под ред. 

Т.Б.Филичевой Г.В. 

Чиркина; 

  

«Программа обучения 

и воспитания детей 

дошкольного возраста 

с 

фонетикофонематичес

ким недоразвитием ре- 

чи  (Старшая  группа) 

Т.Б.Филичева, Г.В. 

Чиркина, 1993 г; 

  

Программа 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь, 

радуюсь» 

С.В. Крюковой; 

  

Программа  по 

адаптации 

«Божья  коровка» 

А.С.Роньжина 

(Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению.) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы.  

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями:  

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребѐнка, 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;  

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом 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 педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом;  

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в т.ч. дошкольного и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться);  

4) учѐт 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);  

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социальноличностному, познавательному, эстетическому развитию ребѐнка и 

сохранению его индивидуальности, в которой ребѐнок реализует право на свободу 

выбора деятельности, партнера, средств и прочее;  

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
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7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребѐнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные 

на результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в т.ч. с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в т.ч. посредством организации инклюзивного образования;  

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества;  

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся;  

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ;  

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими 

социальновоспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности;  

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса еѐ 

социализации;  

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих еѐ реализацию, в т.ч. в 

информационной среде.  
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 3.2. Особенности  организации  развивающей  предметно- 

пространственной среды. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребѐнка деятельности.  

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учѐта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

РППС ДОО создана и развивается как единое пространство, все 

компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой 

по содержанию, масштабу, художественному решению.  

При проектировании РППС ДОО учтены:  

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурноисторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО;  

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования;  

- задачи Программы для разных возрастных групп;  

- возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). РППС 

соответствует:  

- требованиям ФГОС ДО;  

- образовательной программе ДОО;  

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО;  

- возрастным особенностям детей;  

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; - требованиям 

безопасности и надежности.  

Наполняемость РППС способствует сохранению целостности 

образовательного процесса и включает все необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей согласно 

ФГОС ДО.  

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 
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соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной.  

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

В ДОО должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. В групповых и прочих помещениях ДОО имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждѐнных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала;  

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
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1) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности;  

2) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОО.  

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией.  

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности:  

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребѐнка с участием взрослых и других детей;  

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы;  

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты;  

4) административные помещения, методический кабинет;  

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед,педагог-психолог);  

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в т.ч. медицинский кабинет;  

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.  

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга еѐ 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО.  
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3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы (195-218 п.33 ФОП ДО).  

  

3.4.1. Перечень художественной литературы. 

3.4.1.1. 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, 

дуду! 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» (обраб. О. Капицы), «Как 

коза избушку построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской), «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб.  

М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. Толстого).  

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. 

песенки (пер. и обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «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 Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; 

Барто А., Барто П. «Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, 

мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; 

Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская 

Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар...»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет...»; Саконская Н.П. «Где 

мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. 

«Путаница».  

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги 

«Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа 

по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по 

дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на 

кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. «Три 

медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки» 

(рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), 

«Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр».  
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Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. 

Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в 

картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голодная 

гусеница».  

3.4.2. Перечень музыкальных произведений. 

3.4.2.1.  От 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.  

нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой.  

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой.  

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. А. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас 

хороший?», рус. нар. песня.  

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца.  

 

  

3.4.3. Перечень произведений изобразительного искусства. 

3.4.3.1. От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 

«Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок».  
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3.4.4. Перечень анимационных произведений (стр. 215 п.33.4 ФОП ДО).  

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном 

процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических 

явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребѐнка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.  

Полнометражные анимационные фильмы предусмотрены только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО.   

Время просмотра ребѐнком цифрового и медиа контента должно 

регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребѐнка и не рекомендуются к 

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребѐнка. Ряд фильмов 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в т.ч. анимационных 

фильмов, осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации.  

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952.  

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.  

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные 

собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, 

режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010.  

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» 

(6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022.  

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942.  

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки,1988.  

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008.  

  

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
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3.5.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.  

  

Социально-коммуникативное развитие 

Технологии и методические пособия: 

Бабаева Т.И., Деркунская В.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социальнокоммуникативное развитие» (Методический комплект программы 

«Детство»): учебнометодическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.–384 с.  Бабаева Т.И., Ромашевская Л.С. Учимся 

общаться и дружить.: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет и взрослых с занимательными 

заданиями, играми и стихами. Выпуск 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. – 32 с., цв. ил. – (Методический комплект программы 

«Детство»). 

Горская А.В. Правила - наши помощники. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Масалова Л.Л., Я и мир: Конспекты занятие по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

Полынова В.К., Дмитренко З.С. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 240 с. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008.- 128 с., ил. (Библиотека программы «Детство»). 

Нищева Н.В. А как поступишь ты? Нравственно-эстетическое воспитание старших 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2020. – 8 с., цв. 

вкл. 

Эмоциональное развитие детей: занятия в первой младшей группе, дидактические 

игры, работа с семьей/авт.сост.О.А.Айрих. - Волгоград: Учитель. - 2008-134 с. 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседа с детьми о труде и профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ Сфера, 2008.-64с 

Познавательное развитие 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы 

с детьми 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. – 16 с. + 24 цв.ил. 

(методический комплект парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!»). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы 

с детьми 5-6 лет. Старшая группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. – 



125 

 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. – 24 с. + 14 цв.ил. 

(Методический комплект парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!»). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 512 с, ил. Прил.: 1электрон. диск. (CD-ROM) зв.; 

12 см. – (Библиотека программы «Детство»). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

средней группе ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 

160 с. – (методический комплект парциальной программы). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

старшей группе ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 

112 с. – (методический комплект парциальной программы). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

подготовительной к школе группе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 128 с. – (методический комплект парциальной программы). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Конспекты для проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 80 с. – (методический комплект 

парциальной программы). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятия с детьми 4-5 лет. Средняя группа. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 16 с., 17 цв.ил. (Библиотека программы «Детство») 

СС, 2010. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

4-5 лет. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - 

СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2010 

Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с., ил.- (методический комплект 

программы «Детство»). Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах / сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

320 с. – (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика») 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 

320 с. – (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика») 
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Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. - М.: Изд. Дом «Карапуз», 

2001.- 

432с 

Развивающие игры: Развивающие игры В. Воскобовича: «Геоконт», «Чудо соты», 

Шнурзатейник», «Волшебная восьмерка», «Чудо соты. Ларчик 1», «Чудо цветик», 

«Ромашка», «Яблонька», «Двухцветный квадрат Воскобовича», «Квадратные забавы», 

«Змейка», «Прозрачная цифра». Лого формочки», «Прозрачный квадрат (синий)» 

Речевое развитие 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015. -256 с. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 160 с. (Методический комплект программы «Детство») 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). 

- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 160 с 

Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение рассказыванию по 

картинке (5-7 лет). - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 16с. 

Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение рассказыванию по 

картинке (5-7 лет). - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 16с. 

Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития 

связной речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи (с 6 до 8 лет). Вып. 1. – Изд. 2-е , до. и перераб. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2017. – 24с. + 8 цв. 

Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития 

связной речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи (с 6 до 8 лет). Вып. 2. – Изд. 2-е , до. и перераб. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2017. – 16 с. + 8 цв. 

Нищева Н.В. Тетрадь №1 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 

Художники И. Ф. Дукк, С.А. Козубченко. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 32с. 

Нищева Н.В. Тетрадь №2 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 

Художники И. Ф. Дукк, С.А. Козубченко. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 32с. 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.- 32с. Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с 

опорой на картинки. 
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Вып. 6. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. -24 с. Нищева 

Н.В. Секреты работы с неговорящим ребѐнком, игры со звукоподражаниями. Нищева 

Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Игры со звуком 

произношения - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. -32 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Нищева Н. В. Мы рисуем с мамой! Тетрадь для малышей (c 1,5 до 2 лет). - СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. — 32 с., цв. ил. 

Литвинова О. Э. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошкольного 

возраста. Картотека сюжетных картинок. Выпуск. 44 - СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2019. - 32 с. цв. ил. (Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОО»).  Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников. Парциальная программа. ФГОС. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с.  Леонова Н.Н. 

Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. ФГОС. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 160с. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 128с. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 112с. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 128с. 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. 

Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной 

деятельности. ФГОС. 

- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128с. 

Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста: метод. пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2013. - 

96 с. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. ФГОС. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320с. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. ФГОС. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 240с 

Физическое развитие 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 256 с. 

Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста (теория, методика, практика). ФГОС. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 112с. 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 144 с. (Методический комплект программы 

 «Детство»). Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011. – 192 с 

Юматова Д.Б. Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. - СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. - 192с 

 

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах.  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (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.  
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Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребѐнка 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.  

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 

ежедневно.  

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 предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность 

ребѐнка в течение дня, обеспечивать сочетание 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, а 

затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП  

2.4.3648-20.  

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).   

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  
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Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня.  

  

Таблица. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

  

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 2 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

10 минут 

15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 8  лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 2 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

 от 5 до 6 лет 50 минут или 75 

минут при 

организации 

1 занятия после 

дневного сна 

 от 6 до 8 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня  

Продолжительность ночного сна не 

менее 

2-3 года 12 часов 

 4-8 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

2-3 года 4- 

8 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной все возрасты 1 час в день 
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активности, не менее 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 8 лет 10 минут 

 

Таблица. 

Количество приемов пищи в зависимости от режима  функционирования 

организации и режима обучения 

  

Вид организации Продолжительность

, либо время 

нахождения ребѐнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

 

 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед,  ужин 

  

Режим дня, календарный учебный график, учебный план представлены в 

Приложении 1 . 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования 

к организации образовательного процесса и режима дня:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом 

возрастных особенностей и состояния здоровья;  

- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения;  

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учѐтом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях;  

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом 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 должны проводиться в зале.  



132 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

первая младшая группа № 01 

День недели Время НОД 

 

 

Понедельник 

09.00-09.10 

 

Музыкальная деятельность 

09.20-09.30 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка 1,3 нед/ аппликация 2,4 нед) 

 

 

Вторник 

09.00-09.10 

 

Познавательная деятельность 

(сенсорное развитие) 

09.20-09.30 Двигательная деятельность 

 

 

Среда 

 

09.00-09.10 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

 

 

 

Четверг 

09.00-09.10 

 

Музыкальная деятельность 

 

 

09.20-09.30 

Познавательная деятельность 

(окружающий мир 1,3 нед)/ 

Коммуникативная деятельность 

(чтение художлитер.2,4 нед) 

Пятница 09.00-09.10 

 

Изобразительная деятельность 

 (конструирование 1,3 нед/  

рисование 2,4нед) 

 

09.20-09.30 

 

Двигательная деятельность 

 

Чтение художественной литературы - ежедневно 
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Режим дня на холодный период 2023-2024 учебный год 

Режимные моменты младшая группа 

Прием детей. 

Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. 

07.00- 08.00 

Утренняя гимнастика 
08.00 –08.05 

Подготовка к завтраку. 08.05 - 08.25 

Завтрак: воспитание культурно-гигиенических навыков 08.25– 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 

(Вне занятий игровая, совместная деятельность) 

09.00 – 9.30 

(пн,вт,чт,пт) 

 

09.00-09.10 (ср) 

 

Подготовка к завтраку 

Второй  завтрак 

 

09.45–10.00 

Игровая деятельность 9.30-9.45 

(пн,вт,чт,пт) 

 

09.10-09.45 (ср) 

 

Подготовка к прогулке. 

 

 

Прогулка 

Возращение с прогулки. 

 

10.00- 10.15 

 

 

10.15-11.00 

Подготовка к обеду: гигиенические процедуры  

11.00-11.20 

Обед: воспитание культурно-гигиенических навыков  

11.20-11.50 

Подготовка ко сну. 11.50-12.00 

Дневной сон с использованием музыкотерапии и чтением 

произведений худ-нойлитературы. 

12.00-15.00 

 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 

15.00- 15.15 

Совместная деятельность с детьми. Чтение 

художественной  литературы. 

15.15–15.30 

Подготовка  к  полднику. 

Уплотненный полдник: воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 

15.30-15.55 

Совместная творческая деятельность. 

 Игровая деятельность. 

15.55- 16.15 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

16.15-18.00 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная 

деятельность. Уход детей 

домой. Работа с родителями. 

18.00-19.00 
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3.8. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОО.  

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат.  

Январь:  

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно).  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 23 

февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуатив- 

но);  

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики; Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: 

День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 22 июня: День 

памяти и скорби.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  
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12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино. Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 

сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

1 октября: День защиты животных;  

2 октября: День учителя;  

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно);  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

1 декабря: Международный день художника;  

2 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 

декабря: Новый год.  

  

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся.  
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