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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных 

норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления содержания дошкольного образования, способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования доверия ребенка к миру, 

комфортного и безопасного образа жизни. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3»(далее – ДОУ) разработана в соответствии с 

Федеральнымзакономот29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральной образовательной программой от 25 ноября 2022 г Приказ 

№ 1028,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» (далее - Стандарт). 

Программа - основной документ ДОУ, определяющий содержательные и 

организационные основания образовательной деятельности.   

Программа спроектирована с учетом особенностей ДОУ, ГО Верхняя Пышма, 

региона Среднего Урала, образовательных потребностей и запросов воспитанников 

и их родителей (законных представителей ребенка).  

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, организация 

предметно – пространственной развивающей образовательной среды, выступают в 

качестве модулей. Модульный характер представления содержания Программы 

позволяет конструировать её на материалах образовательных программ 

дошкольного образования. 

Знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку, а ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания, 

строит взаимодействие в совместно-разделенной деятельности и в общении с 

другими детьми и взрослыми. Знания не механически усваиваются, а активно 
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создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога 

с природным и социальным миром.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад его 

жизнедеятельности, включая формы и содержание общения и совместной 

деятельности ребенка в семье и в образовательном учреждении; интересы самого 

воспитанника, характер и содержание его активности.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется образовательная среда, которая представляет 

систему условий развития детей; социальные формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию; условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Включает в себя разделы:  

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

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

- Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

- Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

- Рабочая программа воспитания. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
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планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Данный раздел включает в себя календарный план воспитательной работы. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

от ее общего объема.  

Обязательная часть Программы носит комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными парциальными образовательными программами, направленными на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности: 

1. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем». Авторы Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

2. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Н.В. Нищева. 

Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности в течение 

всего времени пребывания ребенка в ДОУ. Период определяется сроком 

поступления и завершения ребенком дошкольного образования в ДОУ, договором с 

родителями (законными представителями) ребенка об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад № 3» и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяется Учредителем с учетом выполнения муниципального 

задания.  Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 

часов до 19.00 часов, выходной день суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Предпраздничный день укорочен на час. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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1. Целевой раздел Программы 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения Программы и описание подходов к педагогической 

диагностике достижений планируемых результатов. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3» разработана в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 года N 

273-ФЗ.  

2. Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области».  

3. Федеральной образовательной программы от 25ноября 2022 г Приказ 

№ 1028. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28.  

5. Приказом № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

7. Уставом МАДОУ «Детский сад № 3».  

Программа определяет организацию воспитательно-образовательного процесса 

в МАДОУ «Детский сад № 3». Она обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие 

ребенка – физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное и речевое – во взаимосвязи. Программа охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей, а не только их образование, с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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Программа МАДОУ «Детский сад № 3» – документ, определяющий в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования содержание образования по различным направлениям 

развития ребенка в соответствии с образовательными областями: 

– Физическое развитие (физическая культура, здоровье) 

– Художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное творчество) 

– Познавательно развитие (познание) 

– Речевое развитие (коммуникация, чтение художественной литературы) 

– Социально-коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая  развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5Стандарта). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы (пункт 2.9 Стандарта). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный (пункт 2.10 Стандарта). 

Программа осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

– Русском. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для ДОУ содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО; 
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 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

 создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

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

безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС дошкольного образования и Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования принципами 

формирования Программы являются:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогическихработников (далее вместе - взрослые); 
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4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОУ с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики, в 

том, числе особенности развития детей от 3 до 4 лет. 

Физическое развитие: 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои 

силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Развитие моторики с 

3-го по 4-й год жизни идет более быстрыми темпами. Четырехлетний ребенок, 

посещающий детский сад, постепенно приобретает те же моторные умения, что и 

ребенок более старшего возраста, и взрослый. Предпосылкой для этого является тот 

факт, что важнейшие двигательные процессы автоматизируются и могут 

использоваться целенаправленно — в зависимости от конкретной ситуации 

(адаптивная изменчивость). Если у ребенка отсутствуют такие способности, его 

движения выглядят неуклюже и неловко.  

Моторное развитие является одновременно и предпосылкой для дальнейшего 

когнитивного развития в дошкольном и школьном возрасте. Радость от движения 

является импульсом к развитию и требует поощрения. Игра ребенка, 

мотивированная радостью от выполнения функции, внутренним стимулом 

улучшать свои моторные способности с помощью упражнений, становится все 

сложнее. Он крутится вокруг своей оси, бегает, прыгает, пытается ездить на 

трехколесном велосипеде и лазить по деревьям.  

Конечно, движение сопряжено также с опасностями, от которых детей нужно 

предостерегать. Но как дети учатся справляться с рисками? И как выглядит 

настоящая поддержка во время моторных занятий? Если обратить внимание на 

комментарии, которые дают взрослые во время детских занятий, то можно заметить 

множество неудачных формулировок:  

• «Не упади! Не споткнись!»  

• «Ты сейчас сорвешься, и тебе будет больно!»  

• «Здесь далеко, ты не перепрыгнешь! Смотри, провалишься!».  
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Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

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

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

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

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

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

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

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 

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

Социально-личностное развитие.  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

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

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

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить.  

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте 

со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

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

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым.  

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

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. Именно на 2-м году жизни появляется так называемая символическая 

игра, которую часто описывают как настоящую игру. Эта игра демонстрирует, что 
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ребенок открыл для себя мир воображаемых представлений. Он истолковывает 

предмет, с которым играет, и то, что он с ним делает, согласно своим желаниям и 

целям игры. В игре происходит полное фантазии переосмысление познанного. 

Листья становятся едой, плюшевый мишка становится сыночком. При этом ребенок 

и сам вживается в другую роль. Маленький ребенок гораздо раньше, чем 

предполагал Ж. Пиаже, понимает, что символ может замещать объект. В одном из 

экспериментов по выявлению в раннем возрасте способности пользоваться 

символами детям показывали кукольную, комнату, в которой за диваном была 

спрятана маленькая куколка. Кукольная комната была моделью настоящей комнаты. 

После демонстрации кукольной комнаты детей приводили в эту настоящую 

комнату. И практически все дети тут же начинали искать куклу за реальным 

диваном.  

Символическая, игра появляется впервые примерно в 12-13 месяцев, 

усиливается во время дошкольного периода, и затем ее частота снижается.  

На 3-м году жизни символическая игра и конструирование усложняются. 

Ребенок печет, куличики из песка и строит простые башни из нескольких составных 

частей. Строения из песка и из кубиков становятся все более оформленными, в их 

форме можно узнать знакомый образ. Растущая сила воображения позволяет 

2-летнему ребенку в рамках символической игры занимать характерную позицию 

«действовать как будто». Например, он ложится и делает вид, как будто спит, или он 

перемешивает песок в ведерке, как родители - суп в кастрюле. Вначале ребенок еще 

не представляет себя своей мамой, готовящей суп, но уже скоро он берет на руки 

свою куклу и кормит ее. При этом он действует так, как будто он сам -т- мама, а 

кукла—ребенок. Он разговаривает с куклой, совершая с ней привычные 

повседневные действия — непосредственно подражая увиденному или пережитому 

им самим.  

Конфликты в игре. Все более усложняющееся совместное пребывание 

детей приводит также к конфликтам, например, из-за того; что один предмет 

требуется сразу всем, теряется контроль над игровым материалом и над дальнейшим 

ходом игры.  

Маленькие дети в группах уже, как ни удивительно, пользуются правилом 

приоритета: кто первым занимается с определенным предметом, тот автоматически 

приобретает временное право на владение им. Лишение кого-то его временного 

владения-приводит к неуверенности и стрессу у «захватчика», что заставляет его 

быстро вернуть «похищенный» предмет. К 3-му году жизни большинство детей 

учатся делиться. При этом обладатели только тогда охотно отдают вещи, когда их 

просят, а не требуют. Маленький ребенок не позволяет ничего у себя отнять. Он 

протестует, и чаще всего успешно.  

Познавательно-речевое развитие: Общение ребенка в этом возрасте 

ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение 
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на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность.  

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

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

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

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 

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

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

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

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

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

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок 

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь 

на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

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

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

Художественно-эстетическое развитие: ребенок с удовольствием 

знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, 

движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

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

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 

ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 
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руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 

основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 

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

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных 

этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

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

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

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

годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. Это 

связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 

психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития 

раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации 

их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как 

трудности ребёнка в освоении Программы и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте к  четырем годам: 

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 
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двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и 

подвижным играм; 

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению 

правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и 

перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен 

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять 

движения в общем для всех темпе; 

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание 

и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье; 

ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о 

себе в первом лице; 

ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких 

и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в 

отношении других детей; 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), 

демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности; 

ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и 

падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 

предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует 

речевые формы вежливого общения; 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие 

потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении 

со сверстником; 



 

16 

 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи; 

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления 

о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего 

и проблемного характера; 

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 

количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

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

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном 

пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и 

свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, имеет 

представление о сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, 

интересуется природой, положительно относится ко всем живым существам, знает о 

правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им 

вред; 

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать 

несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать 

простые строительные детали для создания постройки с последующим её анализом; 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные 

ритмы, передает их в движении; 

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на 

себя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует 

предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких 

эпизодов; 

ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, 

передает интонацию и мимические движения.  

 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 
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со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в 

рамках педагогической диагностики.  

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 ребёнка на разных этапах 

дошкольного детства; 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей1; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся2. 

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. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогической диагностика провидится на начальном этапе освоения 

ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). 
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Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка 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 ребёнком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их 

оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, 

а также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 
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определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 

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

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, 

психологи). Участие ребёнка 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. 

Содержание мониторинга в группе осуществляется потаблицам 

Верещагиной Н.В. («Диагностикапедагогического процесса дошкольной 

образовательной организации»), разработанные в соответствиис ФГОСДО и 

выбранными парциальными программами. 

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет реализацию конкретного содержания образовательных областей с 

учетом социального заказа родителей воспитанников, возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и способностей современных детей в 

различных видах деятельности. 

Содержание образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Программа в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

состоит из программ, выбранных педагогами ДОУ: 

1. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Автор И.А. Лыкова.  
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2. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 

до 8 лет». Автор: Л.Л. Тимофеева.  

 Парциальная программа  

«Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет».  

Л. Л. Тимофеева 

 

Цели и задачи. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах 

детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) 

в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, 

определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 
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• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы отбора содержания программы: 

— принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию 

детей информации; представленность в содержании программы всех компонентов 

структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие 

основным положениям культурологического, аксеологического, личностно 

ориентированного, системно-структурного, синергетического, полисубъектного и 

комплексного подходов; 

— принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 

— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной 

безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование 

культуры безопасности на уровне индивида); развитие 

мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер 

личности (формирование культуры безопасности на уровне субъекта); становление 

ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и осуществлению 

безопасного поведения (формирование культуры безопасности на 

уровне личности); формирование сознания безопасной жизнедеятельности 

(развитие культуры безопасности на уровне индивидуальности, 

культуротворчества); 

— принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития 

детей; 

— принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

— принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных 

задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные 

периоды; 

— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, 

компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования 

культуры безопасности; активность ребенка в образовательном процессе. 

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной 

программы: 

— ориентация на ценностные отношения определяет постоянство 

профессионального внимания педагога к формирующемуся отношению 

воспитанника к социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществу, 

труду, познанию) и ценностным основам жизни — добру, истине, красоте; 
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— субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально 

содействовать развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с 

другими людьми и миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия 

для других людей и своей судьбы, производить осмысленный выбор жизненных 

решений; 

— принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за 

дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его личности; 

предполагающий сохранение уважения к личности каждого ребенка вне 

зависимости от его успехов, развития, положения, способностей; 

— соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного 

процесса становления развития личности (закон золотого совпадения) определяет 

поиск «оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь 

растущего человека с активностью воспитуемого»; 

— субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских 

видов деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, 

личностную активность детей, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников; 

— природосообразность как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей 

должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких 

формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном 

периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям; 

— разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов 

деятельности, обеспечивающее включение в образовательный процесс и 

заинтересованное участие детей с различными типологическими и 

индивидуальными особенностями, уровнями сформированности отдельных 

аспектов культуры безопасности; 

— учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, 

стремление к активности, самоактуализации, самореализации в разных видах 

деятельности); 

— построение образовательного процесса на диагностической основе, 

позволяющее менять компоненты педагогической системы в соответствии с 

данными обратной связи (см. также раздел «Планируемые результаты освоения 

парциальной программы»); социальное развитие каждого ребенка на основе 

устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с характером 

общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных 

контактов; 

—построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс 

потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов 

выбора оптимальной траектории развития и взросления личности; создавать 

мотивацию активности, условия для самоопределения в разнообразных видах 
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деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, для амплификации 

развития дошкольников; 

— обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов 

образовательных отношений; 

— взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения 

объективных оснований сотрудничества по решению задач формирования культуры 

безопасности. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического 

развития 

«Цветные ладошки», Лыкова И.А. 

Цель и задачи. 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи художественно-творческого развития детей: 

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить 

мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и 

их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

- Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о 

внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения 

зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный 

дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном 

единстве всех составляющих компонентов). 

- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 
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развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

Принципы и подходы построения и реализации программы 

Общепедагогические     принципы, обусловленные единством 

учебно-воспитательного пространства ГОУ: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных 

традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

 - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 - принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и 

обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 
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- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Планируемые результаты освоения Программы к четырём годам 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

2. Содержательный раздел Программы 

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

образовательным областям. 

Программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие. 

От 3 лет до 4 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии; 

оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

ДОУ; 
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2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

развивать интерес к труду взрослых в ДОУ и в семье, формировать 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и 

трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения:  

развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, 

безопасного использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое 

использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности.  

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет 

умение называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с 

детьми характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в 

деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, 

печаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных 

эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог интересуется 

настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, 

демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, 

пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной 

литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие 

настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, 

поощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художественных 

произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком 

окружении, о животных, растениях; знакомит с произведениями, отражающими 

отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для 

объединения детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат 

друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает 

условия для совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, 

которое можно испытывать от общения и совместной игры. Помогает детям 
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обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать 

на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях, вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог 

демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для 

возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение 

при самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно 

напоминает название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с 

близлежащим окружением ДОУ (зданиями, природными объектами), доступными 

для рассматривания с территории. Обсуждает с детьми их любимые места 

времяпрепровождения в населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в 

различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для 

игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет особенности строения 

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

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

основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены 

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

ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных 

материалов, использует дидактические игры с предметами и картинками на 

группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации желания 

детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в группе ДОУ, поощряет желание детей соблюдать порядок 

при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего 

места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и 

тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка при 

правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой 

посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает 

игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 
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Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять 

отдельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна 

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

поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и тому подобное). 

Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя 

приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при 

самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает 

внимание, что несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет 

создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, 

обсуждает с детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только 

вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, 

рассказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, 

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

совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОУ, игровой 

площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать 

взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет 

покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОУ. Обсуждает вместе с детьми их 

действия, дает возможность ребёнку рассказать о своем опыте, как себя вести 

безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать 

животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не 

пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется желание 

их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, 

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

привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, 

напоминания, личного примера для закрепления формируемых представлений. 

2.2.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

 

Парциальная программа  

«Формирование культуры безопасности детей с 3 до 8 лет»  

Л.Л. Тимофеева 
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От 3 до 4 лет 

Программные задачи: 

 формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые 

взрослыми (родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя 

(опасно); 

 формировать умение безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками; 

 формировать умение безопасно осуществлять практические действия в 

процессе самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, 

выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, 

двигательной деятельности; 

 подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в 

групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной 

образовательной организации, на улице, в общественных местах, при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, 

начальные представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного 

поведения; 

 формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил 

безопасного поведения; 

 закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

Содержание и организация образовательного процесса 

В соответствии с возрастными особенностями и задачами данного этапа 

формирования культуры безопасности, во 2-й младшей группе основной объем 

программных задач решается в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах. Базовыми методами формирования 

навыков безопасного поведения являются показ взрослым (педагогом или 

родителем) безопасных приемов выполнения определенных действий и их 

совместное с детьми выполнение. Постепенно осуществляется переход к 

ознакомлению младших дошкольников с моделями культурного и безопасного 

осуществления различных видов деятельности, с правилами безопасного поведения. 

Большое значение имеет не только демонстрация взрослыми образцов действий 

(поведения), но и оценка действий ребенка. 

Основная работа проводится в ходе выполнения детьми гигиенических 

процедур, во время приемов пищи, сбора на прогулку. На утренней и вечерней 

прогулках педагог знакомит воспитанников с элементарными правилами 

безопасности в природе, на игровой площадке. Организуя самостоятельную 

деятельность дошкольников, педагог следит за тем, чтобы она осуществлялась 

безопасно, дает оценку действий детей, выражает одобрение или неодобрение, 

поясняет, как действовать правильно. 
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Таким образом, во второй младшей группе, в условиях, обеспечивающих 

безопасное пребывание детей в дошкольной образовательной организации, 

начинается систематизированная работа по формированию у воспитанников основ 

культуры безопасности. Поскольку обстановка, окружающая ребенка дома и в 

местах его прогулок с родителями, может не отвечать требованиям безопасности 

важнейшими направлениями работы педагога в данный период являются обучение 

(помощь в организации самообразования) членов семей воспитанников и 

организация обучения, воспитания и развития детей через семью. 

В рамках повышения родительской компетентности необходимо проводить 

работу по актуализации и дополнению представлений мам и пап воспитанников о 

требованиях к безопасности домашней обстановки, современных подходах к ее 

обеспечению; требованиях к играм и игрушкам; о вопросах психологической 

безопасности ребенка; об избегании опасных ситуаций на прогулке, во время 

пребывания в лесу, у реки, на морском побережье. Внимание членов семей 

воспитанников обращается на правильность выполнения вместе с детьми 

элементарных бытовых действий, гигиенических процедур, на необходимость 

использования в ходе обучения методов и приемов, соответствующих возрастным 

возможностям младших дошкольников. 

Повышение уровня культуры безопасности родителей должно находить 

проявление в возникновении у них самоконтроля, ответственности при выборе 

отдельных действий, моделей поведения. Взрослые члены семьи должны 

неукоснительно соблюдать базовые правила безопасности и последовательно 

требовать этого от ребенка. Это и есть начальный этап формирования необходимых 

навыков безопасного поведения. 

Обучение через семью позволяет значительно расширить содержание и 

объем работы за счет формирования ряда необходимых практических умений в 

семье. Эффективность педагогического процесса значительно повышается, что 

связано с задействованием заведомо более сильного, чем у дошкольной 

организации, воспитательного потенциала семьи, консолидированностью действий 

педагогов и родителей. Известно, что именно в семье формируется мотивация 

безопасного поведения; данному институту социализации принадлежит ведущая 

роль в становлении осознанного позитивного отношения ребенка к собственному 

здоровью и безопасности. 

Природа и безопасность 

В качестве основного метода воспитания педагогами и родителями 

используется практика запрета действий, которые могут стать причиной попадания 

ребенка в опасные ситуации. Это связано с тем, что существуют области 

человеческой деятельности, в частности взаимодействия с природой, объективно 

недоступные детям в силу уровня их физического развития и (или) неспособности 

понимать и выполнять необходимые правила безопасности. 

Педагог формирует у детей умение безопасно для себя и окружающей 

природы осуществлять рассматривание природных объектов, наблюдение за ними, 
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поясняет, какие природные материалы и как можно использовать для изучения, 

продуктивной деятельности. Основной задачей воспитателя является показ 

правильных с точки зрения решаемых образовательных, игровых, творческих, 

практических задач и с позиций безопасности приемов выполнения действий. 

Наблюдая за деятельностью воспитанников, педагог дает им оценку, корректирует 

их. 

Педагог знакомит дошкольников с элементарными наиболее общими 

правилами поведения в природе, при этом акцент делается не на ознакомление с 

последствиями нарушения правил, а на необходимость их неукоснительного 

соблюдения. 

Безопасность на улице 

Основным источником накопления первичного опыта поведения на улице, 

становления установок и моделей безопасного поведения для младших 

дошкольников являются члены их семей. Именно их действия в транспорте, при 

движении по улице, при переходе дорог оказывают наиболее существенное влияние 

на формирование у детей культуры безопасности. При этом также используется 

тактика безусловных запретов, озвучиваемых родителями в форме позитивных и 

продуктивных инструкций («всегда держи меня за руку, находясь у дороги», «на 

улице всегда будь рядом со мной» и др.). 

С целью первичного накопления и осмысления представлений об устройстве 

улиц, о транспорте, необходимости соблюдать элементарные правила педагог 

организует беседы, конструирование, рисование, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении 

В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми младшие 

дошкольники приобретают коммуникативный опыт. Задача педагога и родителей — 

демонстрировать позитивные образцы, решительно пресекать недружелюбное, 

небезопасное поведение по отношению к другим людям, выявлять и по 

возможности устранять причины подобных проявлений. Также взрослым 

необходимо правильно реагировать на поведение других людей по отношению к 

ребенку, обеспечивать ему защиту и психологический комфорт. 

Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами 

культурного и безопасного взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

учит проявлять эмпатию. 

Безопасность в помещении 

Ко второй младшей группе многие дети, уже посещавшие ДОУ и (или) 

грамотно воспитывавшиеся в семье, на приемлемом уровне осуществляют 

самообслуживание, гигиенические процедуры, действия с бытовыми 

предметами-орудиями. Рост степени самостоятельности младших дошкольников в 

данном направлении требует особого внимания педагогов и родителей к 

формированию соответствующих действий, к своевременному ознакомлению 

ребенка с правилами безопасности, к необходимости последовательно следить за их 
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выполнением. 

В соответствии с индивидуальными особенностями детей постепенно 

расширяется зона их самостоятельности. Этот процесс должен подкрепляться 

формированием навыков безопасного использования предметов быта, выполнения 

элементарных трудовых действий. Благодаря возникновению игровой деятельности 

появляется возможность организовывать отработку различных действий в игровой 

форме, с использованием игрушек, создавать игровые ситуации, широко 

использовать игровые мотивы. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые 

необходимо соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент 

делается не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на 

формирование тактики избегания опасных ситуаций. В рамках семейного 

воспитания организуется знакомство с правилами поведения в общественных 

местах. Основной упор делается на необходимость сохранения контакта со 

взрослыми.  

2.3. Познавательное развитие. 

От 3 лет до 4 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, 

их использовании в самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по 

форме, величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать 

осваивать чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, 

эмоционально-положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и 

сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего 

окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях 

и традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, 

неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные 

сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам 

природы. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и тому подобное, расширяет содержание представлений 
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ребёнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), 

знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие 

цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и обогащает 

познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на 

постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать 

образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить 

начатое действие. Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со 

взрослым и сверстниками; 

при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет 

внимание детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными признаками сходства, группировкой по заданному 

предметному образцу и по слову. 

2) Математические представления: 

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 

простейших пространственно-количественных связей и отношений между 

предметами: больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по 

размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, 

используя приемы наложения и приложения; организует овладение уравниванием 

неравных групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе 

или удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, 

обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ними; 

знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, 

треугольник, активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на 

использование в быту характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на 

чувственном уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и 

вечера, дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально- 

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим 

членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть 

их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка 

благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к 

традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребёнок, дает 

начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных 

праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с 

трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, 

готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом работников ДОО 

(помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые 

инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным 

руками человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать 

за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает первые 
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представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, 

корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, 

книжки-картинки и другие). В ходе практического обследования знакомит с 

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и 

другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 

педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной 

местности, помогает их различать и группировать на основе существенных 

признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами 

неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. 

Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные 

сезоны года и изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять 

признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). 

Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать 

растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение 

видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года. 

2.4. Речевое развитие. 

От 3 лет до 4 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все 

гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и 

короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять 

у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать 

приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием 

звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в 

речи разными способами словообразования. 
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4) Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со 

взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. 

Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об 

игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации 

отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с 

терминами «слово», «звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, 

прибаутки, сказки о животных) и художественной литературы (небольшие 

авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, пальчиковых игр;  

поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе 

совместного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, 

жесты) детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, 

воротник, пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), 

некоторых сходных по назначению предметов (стул - табурет), объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, формирует 

у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи 

названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части 

и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания 

порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и 

явлений природы. 
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2) Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру 

речи, фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые 

и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное 

речевое дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует 

умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе (кошка - 

котенок, котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью 

педагога строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение 

образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать 

приставочный способ для образования глаголов (вошел - вышел), образовывать 

звукоподражательные глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого 

называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, 

учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Педагог закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого этикета 

в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог 

формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на 

вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых 

фраз; 

педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
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педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, 

закрепляет в речи детей термины «слово», «звук» в практическом плане. 

2.5. Художественно-эстетическое развитие. 

От 3 лет до 4 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

приобщение к искусству: 

продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать 

интерес к искусству; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, 

изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на красоту окружающего 

мира, выраженного в произведениях искусства; 

формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к 

природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной 

деятельности); 

готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так 

далее; 

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: 

исполнение танца, песни, чтение стихов; 

изобразительная деятельность: 

формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью;  

формировать у детей знания в области изобразительной деятельности;  

развивать у детей эстетическое восприятие; 

формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в 

единстве изобразительно-выразительных средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки; 

формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира; отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами; 
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формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их 

формы, пропорций, цвета, фактуры; 

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта и другое); 

формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщенной трактовки художественных образов; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

конструктивная деятельность:  

совершенствовать у детей конструктивные 

умения; 

формировать умение у детей различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы); сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание); 

формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета; 

музыкальная деятельность: 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей 

с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

выражать свое настроение в движении под музыку; 

учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

театрализованная деятельность: 

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 



 

39 

 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у 

детей умение сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и 

атрибутами как внешними символами роли; 

формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях 

и кукольных спектаклях; 

формировать у детей умение использовать импровизационные формы 

диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках;  

культурно-досуговая деятельность: 

способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

помогать детям организовывать свободное время с 

интересом; создавать условия для активного и пассивного 

отдыха; 

создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и 

развлечения. 

Содержание образовательной деятельности.  

Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, 

содействует возникновению эмоционального отклика на музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального изобразительного 

искусства. Знакомит детей с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подводит к 

различению видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у 

детей умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону 

предметно-пространственной среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства 

сопричастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 
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скульптурой малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с 

близкими детскому опыту живописными образами, формирует у ребёнка 

эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей 

действительности в изобразительном искусстве и художественных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать 

полученные впечатления в продуктивных видах художественно-эстетической 

деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, 

различных детских художественных выставок. 

Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью; воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; 

продолжает развивать у детей художественное восприятие, закрепляет у детей 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и 

восхищаться красотой изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и 

при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий. 

Рисование: 

педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в 

рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и тому подобное); 

продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования; учит детей набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий 

цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с 

оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету; учит детей ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
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предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и другое); учит детей располагать изображения по всему листу. 

Лепка: 

педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог 

побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу; закрепляет у детей умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку; учит 

детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация: 

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к 

этому виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и 

наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; педагог формирует у детей навык 

аккуратной работы; учит детей создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы 

предметов и их цвета; 

Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, 

конь и другие), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает 

чувство радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить 
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их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог 

побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). 

Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). Развивает у детей желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для 

кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении; выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, 

жестом. Развивает у детей способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и другие). 

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей 

формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её 

окончание. Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учит детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения 

танцевальных движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. Педагог способствует у детей развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и так далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у 

детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые 
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мелодии; учит детей точности выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по 

звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в 

разных видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, 

длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, 

знакомит детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр 

игрушек) и умением использовать их в самостоятельной игровой деятельности. 

Учит передавать песенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая 

кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так далее). Формирует умение 

использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет 

участие детей в играх-драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает 

умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности 

(рассматривание иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу 

эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх- 

забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). 

Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой 

поведения в ходе праздничных мероприятий. 

2.5.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» в изобразительной деятельности. Лыкова И.А. 

 

От 3-4 лет. 

Образовательные задачи: 
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• развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, 

создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, 

мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком 

искусства» и поддержка интереса к его освоению; 

• обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

• формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная 

палочка); 

• создание условий для творческого освоения детьми художественных техник 

разных видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); 

содействие формированию обобщенных способов создания художественных 

образов и простейших композиций; 

• ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и 

декоративно-оформительской деятельности; 

• поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщенной трактовки художественных образов. Знакомит книжной 

графикой на примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, 

А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). Формирует способы 

зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения восприятия их 

формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям выявить ассоциативные связи 

между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит 

наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений о 

внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения 

зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный 

дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).  

Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми 

обобщенных способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, 

форма, ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми 
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при создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в 

гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и 

т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и аппликация, 

лепка и конструирование). 

Основа методики обучения детей изобразительной деятельности – 

активное восприятие и обследование предметов окружающего мира. Поэтому для 

изображения подбираются те реальные предметы, с которыми дети хорошо знакомы 

в игровой и практической деятельности (мячик, воздушный шарик, ленточка, 

карандаш, клубок, флажок, яблоко, конфета, бублик, осенний листок и др.). В 

отдельных случаях вместо реального предмета используется картинка или рисунок, 

качественно выполненный воспитателем или хорошо рисующим родителем. 

Изображение на картинке или дидактическом рисунке должно быть крупным, 

отчетливым, легко узнаваемым, с ярко выраженной формой, без излишней 

детализации, позитивным по создаваемой эмоции. 

В процессе демонстрации объекта или его изображения педагог называет 

предмет, выделяет его форму (обводит рукой) и обращает внимание детей на цвет – 

обозначает словом (сенсорный эталон) или сравнивает с хорошо знакомыми 

объектами (как листик, как молоко, как лимон и др.). 

В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают обобщенные 

способы создания образа, которые в последующем создадут основу художественной 

умелости. Педагог создает ситуации для переноса детьми освоенных способов в 

разные смысловые контексты. Поэтому активное знакомство с предметами, 

понимание их формы и назначения, точное название помогает детям освоить 

необходимые способы изображения. 

 

2.6. Физическое развитие. 

От 3 лет до 4 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной 

гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том 

числе музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные 

игры, помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать 

правила в игре; 

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 

культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать 

условия для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной деятельности; 



 

46 

 

закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, 

находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять 

общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; создает 

условия для активной двигательной деятельности и положительного 

эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить 

за показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для всех 

темпе. Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с 

эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к 

здоровому образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами 

поведения в двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной 

гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые 

упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого 

мяча вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по 

наклонной доске; катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; 

прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, 

прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное прокатывание обруча, 

ловля обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в горизонтальную цель 

(корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание 

мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной рукой 

мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание 

вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли 

(взять её, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по 

гимнастической скамейке, за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 

3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую 

стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под 

дугу, не касаясь руками пола; 

ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за 

другом по ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, 

«змейкой», с поворотом и сменой направления); на носках; высоко поднимая 

колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в 

разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по 

наклонной доске; в чередовании с бегом; 
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бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой 

темпа; по кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой 

направления, с остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; 

убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 

10-15 м; медленный бег 120- 150 м; 

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 

м; через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не 

менее 40 см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по 

прямой; через 4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 

10-15 см), перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 

15-20 см, длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, 

по ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на 

полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, приставным шагом; с 

выполнением заданий (присесть, встать и продолжить движение); на носках, с 

остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на 

пояс, за спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной 

руки в другую; хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для 

кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед 

и в стороны; сгибание и разгибание ног из положения сидя; поднимание и 

опускание ног из положения лежа; повороты со спины на живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

поднимание и опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, 

поднимание на носки; выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях, педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные 

формы активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по 

прямой и по кругу, держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, 

приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, 

притопывание, приседания «пружинки», кружение; имитационные движения - 

разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или 

состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в 

колонну по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по 

два, врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и 

налево переступанием. 
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Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных 

положений (стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, 

с заданным положением рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и 

другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе 

двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные 

подвижные игры. Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать 

правила, начинать и заканчивать действия по указанию и в 

соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в 

заданном направлении, придавать своим движениям выразительность 

(кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на 

свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, может быть организовано в 

самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от 

имеющихся условий, а также региональных и климатических 

особенностей. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает 

стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать 

порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; 

формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности 

для сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения 

правил безопасности в двигательной деятельности (бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать 

правила). 

5) Активный отдых. 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй 

половине дня на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание 

составляют подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, 

хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические упражнения. 

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, 

физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы 

участка ДОУ (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства 

 реализации Программы. 

При реализации программы дошкольного образования используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, 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 
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осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

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. 

Согласно ФГОС ДО используются различные формы реализации программы 

в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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 ребёнка; 

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). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы 

используются 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); 
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мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

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

характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка 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 её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, учитываются 

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. 

При реализации программы используются различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и 

искусственные; реальные и 

виртуальные. 
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Средства, указанные в 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, видеофильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не 

только от учёта 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 ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации программы учитываем 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор 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. 
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2.8. Особенности образовательной деятельности 

 разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

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

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, 

выбираем один или несколько вариантов совместной деятельности: 

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

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

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

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

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

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

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

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

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, учитываем опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию получаем 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 создаем условия для свободного выбора детьми 



 

53 

 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Используем образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, 

дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

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

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

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

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка 

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

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

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

жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

другие); 
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беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

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

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

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

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

проводится 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 организовываем образовательную деятельность с 

учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий используем 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. 

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; 
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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 ДОУ; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

включает: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

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

слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков 

и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

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

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Направляем и поддерживаем 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое). 
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Во вторую половину дня организовываем культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 

том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик создаем атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 

детей. 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы поощряем свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяем 

обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка 
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ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ 

и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ протекает в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы учитываются следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

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

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 
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результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, 

чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему 

задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

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

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

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает 

различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять 

познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, 

сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 

внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 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 

ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 
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 Эта деятельность дополнят, поддерживает и тактично направляет 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возрастов. 

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 ДОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

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

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание 

детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) предоставлен свободный доступ в ДОУ; 

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагог 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявляет позитивный 

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

этично и разумно использует полученную информацию как со стороны педагогов, 

так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 
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4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, 

отношение к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения 

родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных 

задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия учитываются особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с семьей с учётом 

результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОУ 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

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

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 
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некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных 

мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

разработку и реализацию образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ уделяется 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования 

IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, 

внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

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

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и 

способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 
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открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей 

и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОУ для родителей (законных представителей), педагогические 

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

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

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

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

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы 

сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, активно используется воспитательный потенциал семьи 

для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, 

ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые предприняты со стороны ДОУ и семьи 

для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 
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сотрудничества позволяют педагогам ДОУ устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

Традиционные формы взаимодействия с родителями в группе 

 

Направления 

деятельности 

Формы участия 

Диагностико- 

аналитическое 

направление 

 «Почта для родителей» 

 Беседа с родителями 

 День открытых дверей 

 Опросы 

 Анкетирование 

 Просмотр открытых занятий 

Просветительское 

и 

консультационное 

направление 

 Родительские собрания 

 Семинар-практикум 

 Консультации (групповые и индивидуальные по 

запросу родителей) 

 Педагогические гостиные 

 Родительский клуб для родителей детей с ОВЗ и 

инвалидов «Мы вместе!» 

 Нагляднаяинформация(стенды,папки-передвижки,сем

ейныеигрупповыефотоальбомы,фоторепортажи;памят

ки). 

 Создание странички на сайте ДОУ; 

 Мастер-классы 

 Родительскийчас. 

 Тематические выставки детских работ, совместных 

работ родителей 

 Фотовыставки, фоторепортажи.  

 Проектная деятельность 

 «Родительский патруль» 

Досуговое 

направление 

 Совместные праздники, развлечения, вечера («День 

знаний», «Осенние утренники», «День Матери», 

«Новый год», «Зимние забавы», «23 февраля», «8 

Марта», «День Победы», «Выпускной», «День защиты 

детей», «День семьи», «День города Верхняя Пышма», 

«День Флага», «День России». 
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 Спортивные тематические мероприятия (День 

здоровья, «Мама, папа, я спортивная семья», «День 

силы», «Весёлые старты») 

 Экскурсии, походы выходного дня 

 Акции («Бумажный бум», «Витамины на 

подоконнике», «Рисуем Победу», «Зеленый патруль», 

«Покормите птиц зимой», «Окно Победы», «Письмо 

водителю», «Засветись!») 

 Субботники 

 Конкурсы  

В ДОУ практикуется проведение мероприятий по инициативе детей и родителей. 

 

2.11. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 

включая детей с ОП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

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 ДОУ 

осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя- логопеды. 

В ДОУразработаны программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, с 

обучающимися различных целевых групп, имеющие различные ОПП. В программы 

КРР включены: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДО: 

 определение ОП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в ДОУ; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом 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); 
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 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. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ОП 

на основе рекомендаций ППК ДОУ. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории 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 ОП: 

 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 том числе 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 ребёнком в посещении ДОО; 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

 одаренные обучающиеся; 

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

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

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

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

в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 
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КРР с обучающимися в ДОУ 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. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание КРР на уровне ДО. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

 изучение направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- 

педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- 

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 
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 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. 

КРР В ДОУ включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

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 том числе обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода 

(происхождения); 

 оказание поддержки ребёнку 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 ребёнка. 

Консультативная работа в ДОУ 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; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов 

«Сказкотерапия»  Целенаправленное использование сказок 

в психологической, 

психокоррекционной, 

психотерапевтической работе  

«Психогимнастика в детском саду» 

Е.А Алябьевой  

Курс специальных занятий (этюдов, игр, 

упражнений, направленных на развитие и 

коррекцию различных сторон психики 

ребенка (как его познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы).  

Игровые мини-тренинги  представленные в программе «Синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью» 

А. Л. Сиротюк  

Психогимнастика  Этюды "Штанга", "Шалтай-болтай", "Это 

я! Это мое!", психомышечные 

упражнения "Фея сна"); пальчиковая 

гимнастика с речитативом ("Очки", 

"Стул", "Стол", "Пальчики играют".  

Игры с разными материалами  С бумагой, крупами, водой и песком;  

Растяжки  Упражнения на 

расслабление-напряжение ("Половинка", 

"Тучка и солнышко", "Медуза");  

Функциональные упражнения  "Послушать тишину", "Костер", "Колпак 

мой треугольный", "Черепаха";  

Когнитивные упражнения  "Чаша доброты", "Движение";  

Глазодвигательные упражнения  (гимнастика для глаз); дыхательная 

гимнастика ("Лифт", "Ладони");  

Релаксация  "Поза покоя", "Кулачки"; аутотренинг 

"Волшебный сон" с использованием 

стихов, записи звуков природы, 

классической музыки.  

Пальчиковая гимнастика с 

речитативом  

"Очки", "Стул", "Стол", "Пальчики 

играют";  

Аутотренинг  "Волшебный сон" с использованием 

стихов, записи звуков природы, 

классической музыки.  

Снижение тревожности 

Приветствие «Улыбка»
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«Клубочек» - выбор темы для рассказа (например, моя любимая игрушка…)  

«Комплементы» - сделать комплемент каждому ребенку по кругу  

«Присядьте те, кто…» (например, любит мороженое) 

«Мне понравилось, как ты сегодня…» (рассказать, что понравилось в поведении 

другого ребенка за сегодняшний день.  

Игра с мячом «Добрые слова» 

«Волшебный стул» («Кто сегодня всех смелей, всех красивей и умней» - на стул 

садится ребенок, каждый из играющих говорит о нем что-то хорошее)  

Упражнение «Не определенные фигуры» (педагог рисует на доске 

неопределенные фигуры, а ребята рассказывают на какое страшное животное она 

похожа).  

Упражнение «Закончи предложение» (дети заканчивают фразы, например: «Дети 

боятся…»)  

Помощь в разрешении поведенческих проблем: 

Коррекция сенсорно-двигательных 

стереотипий (крутится вокруг своей 

оси)  

Аутостимуляция. Переключение. 

Стереотипию прерывают, предлагают 

ребенку другую знакомую, не 

вызывающую негативизма деятельность 

(сортировка предметов, нанизывание 

бусин на шнурок с наконечником, 

собирание пазлов)  

Коррекция пассивного поведения 

(лежит на полу)  

Избегание неприятного. Проблемное 

поведение прерывают, переключают 

внимание ребенка на другие действия 

(интересную для ребенка деятельность)  

Коррекция плача  Избегание неприятного (внутренний 

дискомфорт). Переключение ребенка на 

интересную для неё деятельность.  

Коррекция 

эмоционально-аффективных 

стереотипий  

Аутостимуляция. Повторяющиеся 

эпизоды крика заменяют 

прослушиванием музыки.  

Коррекция двигательных стереотипий 

(пробежки, прыжки)  

Аутостимуляция. Переключение. 

Стереотипию прерывают, предлагают 

ребенку другую знакомую, не 

вызывающую негативизма деятельность 

(сортировака круп, нанизывание бусин на 

шнурок с наконечником)  

Коррекция агрессии, самоагрессии и 

аффективных вспышек.  

Избегание неприятного. Проблемное 

поведение прерывают, переключают 

внимание ребенка на другие действия 

(выйти из помещения, пройти по 
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коридору, умыться)  

Коррекция неадекватного визга  Избегание неприятного (внутренний 

дискомфорт).  

Тайм-аут (переход в другое помещение). 

Переключение ребенка на интересную 

для неё деятельность.  

Коррекция гиперактивного поведения 

во внеурочное время (убегание, 

бросание стульев «проверка» чужих 

пакетов  

Поощрение и похвала за хорошее 

поведение. Упражнения на телесный 

контакт. Включение двигательной 

активности. Пальчиковая гимнастика.  

Коррекция чрезмерной двигательной 

активности на занятиях (движения по 

группе, доставание из шкафов игр, 

хватание чужих предметов) 

Игротерапия. Включение в игру. Игры и 

упражнения на преодоление 

двигательного автоматизма. 

Дыхательные упражнения (игры с 

мыльными пузырями).  

Коррекция импульсивного поведения 

(ведет себя, как заведенный; бегает 

больше, чем ходит)  

Сглаживание напряжения игровыми 

приемами. Следование за интересом 

ребенка.  

Включение упражнений с элементами 

мышечной релаксации. Взаимодействие 

со сверстниками.  

Коррекция нежелательного поведения 

(разговаривает во время урока)  

Заинтересованность. Использование 

визуальных стимулов. Отвлечение 

внимания. Зрительный контакт. 

Становиться рядом. Говорить тихим 

голосом. Попросить об одолжении. 

Изменить деятельность. Поощрение. 

Заинтересованность в начатом задании.  

Коррекция нежелательного поведения 

(ходит по классу, выбирает игры во 

время урока)  

Активизировать интерес учащейся. 

Лишение права пользоваться пособиями, 

не относящимися к теме занятия. 

Подчеркивание любых улучшений в 

поведении. Положительное 

подкрепление результатов.  

Создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Социально-коммуникативное 

развитие в режимных моментах  

Ритуалы и традиции, символика группы, 

правила группы, тематические дни, 

условные сигналы, социальные 

дистанции  

Социально-коммуникативное Сюжетно-ролевая игра. Форм 
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развитие в игровой деятельности  социализации дошкольника, поэтому от 

умелого руководства педагога зависит 

эффективность работы в данном 

направлении.  

 Коммуникативные игры, в ходе которых 

для выполнения игрового действия 

необходим речевой, тактильный или 

иной контакт взрослого с ребенком, 

детей между собой. Таких игр достаточно 

много, это игры различной степени 

подвижности, к ним можно отнести 

некоторые хороводные игры, много 

среди них словесных и ролевых игр  

 

 Игры с правилами. Ребенок запоминает 

правила, действует в соответствии с 

ними, контролируя свои действия и 

действия сверстников, учится 

эмоционально приемлемо оценивать 

результат игры, принимать успех и 

неудачу. В таких играх активно 

формируется адекватная самооценка, 

развиваются различные социальные 

представления». (Рассказала правила 

коммуникативных игр, вместе с 

педагогами проиграли в 

коммуникативную игру)  

 

Воспитание основ безопасного 

поведения у дошкольников как одно из 

направлений 

социально-коммуникативного 

развития  

Формирование у дошкольников основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе  

Правовое воспитание дошкольника  Нравственно-правовое воспитание, как 

база для усвоения прав и нравственные 

нормы социальных взаимоотношений 

между людьми в обществе, ставшие 

личностным убеждением, жизненной 

привычкой человека  

Трудовое воспитание дошкольника  Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

(*ФГОС ДО):  

 

 (художественный) труд;  
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 в природе;  

;  

-бытовой труд;  

;  

 процессе 

трудового воспитания  

 

В ДОУ разработана специализированная программа «Крепыш» для часто 

длительно болеющих детей. 

Цель программы: организация оздоровления часто болеющих детей.  

Разностороннее и гармоничное развитие ребенка. Развитие разнообразных 

двигательных и физических качеств, формирование привычки к здоровому образу 

жизни на основе комплекса коррекционных упражнений. 

Задачи программы: 

- укрепить здоровье ребенка путем профилактики основного заболевания; 

- повышения иммунитета, используя специфические и неспецифические методы; 

- коррекции питания. 

- воспитать потребность в здоровом образе жизни через оказание 

психотерапевтической помощи родителям, обучение их методам и приемам 

коррекции физического развития. 

-скорректировать двигательную активность детей: развитие физических качеств на 

основе индивидуальных способностей ребенка; 

- создание условий для реализации и потребности в двигательной активности. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

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 ребёнка, как в ДОУ, так и в условиях 

семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной 

среды в условиях ДОУ, благоприятную для развития различных видов способностей 

и одаренности. 



 

73 

 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

В ДОУ разработана программа работы с одаренными детьми «Одарённый 

ребёнок». 

Цель программы: создание оптимальных условий для выявления, 

формирования и развития талантливых и одаренных детей, их самореализации в 

соответствии со способностями. 

Воспитательная цель: воспитание личности, обладающей 

коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне 

высоконравственных убеждений. 

Образовательная цель: расширение единого образовательного пространства 

детского сада для социально значимой реализации индивидуальной 

образовательной стратегии одаренных детей. 

Развивающая цель: развитие способностей одаренных детей к включению в 

любую духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных 

потребностей региона, страны и самой личности. 

Задачи программы. 

- выявить детей с признаками талантливости и одаренности в условиях ДОУ; 

- проанализировать основные направления работы с талантливыми и одаренными и 

детьми в ДОУ; 

- интеграция основного и дополнительного образования; 

- разработать план мероприятий для развития творческой, психомоторной 

(спортивной) и академической одаренности детей; 

- повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей по вопросам 

сопровождения талантливых и одаренных детей. 

Механизмы реализации программы. 

1.Внедрение в практику мониторинга одаренности и ее дальнейшего развития 

методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и современные 

подходы к работе с одаренными детьми. 

2.Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и творческих способностей учащихся. 

3.Совершенствование технологии портфолио для построения индивидуальной 

траектории развития, как педагога, так ребёнка. 

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; 
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 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской 

Федерации, организовывается с учётом особенностей социальной ситуации 

каждого ребёнка персонально. 

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 

поведения; 

 развитие рефлексивных способностей; 

 совершенствование способов саморегуляции. 

В ДОУ разработана программа поддержки детей, находящихся в трудной, 

жизненной ситуации. 

Определениепонятия«труднаяжизненнаяситуация»дановстатье3Федеральног

озаконаот10.12.1995№195-ФЗ«ОбосновахсоциальногообслуживаниянаселениявРос

сийскойФедерации». 

Труднаяжизненнаяситуация(далееТЖС)–этоситуация,объективнонарушающ

аяжизнедеятельностьгражданина(инвалидность,неспособностьксамообслуживанию

всвязиспреклоннымвозрастом,болезнью,сиротство,безнадзорность, 

малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

местажительства,конфликтыижестокоеобращениевсемье,одиночествоитомуподобн

ое),которую он не может преодолеть самостоятельно. 

В статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 года 

№124 Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации» 

сформулированы типичные трудные жизненные ситуации для ребенка. 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети, имеющие недостатки в психическом и(или) физическом развитии; 

- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети-жертвы насилия; 
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- дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

- дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые  не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Несовершеннолетний, находящийся  в социальноопасном положении (далее 

СОП)-лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое в следствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни 

или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, 

либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

Принципы программы: 

1. Актуальность и своевременность оказания помощи семье, находящейся в ТЖС. 

2. Активная поддержка родителей. Наиболее эффективный способ помощи 

ребенку–это помощь его семье. 

3. Опора на родительскую ответственность. Использование внутреннего 

потенциала семьи. Семья сама формулирует цели работы и определяет сроки. 

Специалисты 

неберутнасебявыполнениетехзадач,скоторымисемьяможетсправитьсясамостояте

льно. 

4. Опора на позитив в работе с семьей. 

5. Отношения к семье, находящейся в ТЖС, как к равноценному, равноправному 

партнеру. 

6. Сотрудничество с организациями и учреждениями, занимающимися  

профилактикой беспризорности и безнадзорности не совершеннолетних. 

7. Гармонизациядетско-родительскихисемейныхотношений,повышениепсихологич

еской грамотности родителей в вопросах воспитания и развития детей в семье. 

8. Снятиепсихоэмоциональногонапряжения,гармонизацияэмоционально-личностно

го развития детей. 

 

 

2.12. Рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное(идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
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основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского сообщества. 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, нашедшее свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

патриотизм, гражданственность, служению Отечеству и ответственности 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. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердия, жизнь, добро лежит в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 
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предполагает социальное партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и 

культуры (музеи, театры, библиотеки и другое), в том числе системой 

дополнительного образования.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания. 

Целевой раздел Программы воспитания 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества через: 

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, себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1)содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представленных о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей.  

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания-содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее совей 

страны. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

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

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

патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу. 
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Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

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); 

-формирование «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); 

-формирование «патриотизма созидателя и творца» устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания-формирование 

способности к духовному развитию нравственному самосовершенствованию, 

индивидульно-ответственному поведению. 

Ценности жизни, милосердия, добра лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия 

в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания-формирование ценностного 

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

находить общий язык с другими людьми. 

Ценности семьи, дружбы, человека и сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
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социальное нравственное чувство-уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыком культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Ценность познания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны познавательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 

ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

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

ограничивает и деформирует развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания-формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

Ценность жизни и здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания-формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

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 приводят детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 

способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

Цель эстетического направления воспитания- способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура и красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
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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 составляющей внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

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

возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО, оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежит непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 

Портрет воспитанника на этапе завершения освоения программы 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране-России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 
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ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 
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Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад ДОУ - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания.  

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности, заявленные рабочей 

программой воспитания. И при разработке уклада ДОУ определяются собственные 

(инструментальные) ценности, которые нужны для реализации базовых 

(профессионализм, сотрудничество, сохранение традиций детского сада, города, 

развитие творческих способностей и др.). Они, как и базовые, находят свое 

отражение во всей жизнедеятельности ДОУ: 

● в правилах и нормах; 

● в традициях и ритуалах ДОУ; 

● в системе отношений в разных типах общностей; 

● в характере воспитательных процессов; 

● в РППС. 

Базовые и инструментальные ценности проявляются в формальных и 

неформальных правилах и нормах ДОУ. 

Со временем они переходят в традиции и ритуалы ДОУ. Правила, нормы и 

традиции ДОУ задают характер и систему отношений в общностях — 

профессиональных, профессионально-родительских, детских и детско-взрослых. 

Система существующих отношений, в свою очередь, определяет характер 
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воспитательных процессов, РППС, которые напрямую влияют на эффективность 

воспитания. 

Элементы уклада, которые реализуются в нашей образовательной 

организации. 

Правила и нормы определяют Культуру поведения в сообществах, 

являются одной из значимых составляющих уклада детского сада. 

 Для регламентации межличностных отношений в ДОУ разработаны нормативные 

локальные акты основные из них: Положение о нормах профессиональной этики, 

коллективный договор, устав, правила внутреннего трудового распорядка, договор с 

родителями. 

В профессиональной общности в качестве уклада отношений коллектив 

рассматривается как команда, которая принимает совместные решения, 

обеспечивает профессиональную взаимопомощь, идет к единой цели. 

Кроме того, педагогами приняты правила общения с родителями. Они 

направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы 

сотрудничества. Это есть направленность уклада в профессионально-родительской 

общности. 

Для детской общности разработаны правила и нормы поведения в группах в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Формирование 

навыков правильного поведения осуществляется через игры, игровые упражнения, 

просмотр видео презентаций о дружбе, взаимопомощи, о правилах поведения. 

Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны чувствовать 

себя комфортно, спокойно и защищено.  

Элементы уклада Традиции и ритуалы. Мероприятия в рамках 

календарного плана воспитательной работы. Событийные общесадовские 

мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп (праздник мам, 

социальные акции, малые спортивные игры), совместные детско-взрослые 

проекты. Годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников 

культуры: «День Матери», «Новый год», «Прощание с ёлкой», «Колядки», «23 

Февраля», «Масленица», «8 Марта». Тематические недели: Неделя Здоровья, Неделя 

Безопасности, Неделя науки и др.;  

Большое внимание уделяется празднованию Дня Победы, используя 

традиции: Бессмертный полк; Свеча памяти; Письмо солдату; Рисуем Победу; Окно 

Победы. 

Экологические акции по формированию ценности Природа: накорми птиц, 

создание «Столовой для пернатых»; Красная книга природы; сбор макулатуры 

«Бумажный Бум»; «Эколята-дошколята», «Зелёный патруль», «Витамины на 

подоконнике, «Разноцветные клумбы». 

Применяем русские народные игры в воспитательной деятельности. 

Осуществляем через режимные моменты (прогулки) и детско-взрослые проекты.  

Также для приобщения к русским народным традициям используем походы в 

мини-музей, к достопримечательностям города. 
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Традицией стало совместное оформление стен к различным датам. 

На уровне группы поддерживаем традиции: 

«Утренний круг» — это форма организации образовательной деятельности 

взрослых и детей в режимный момент. Не только приветствие детей, создание 

доброжелательной атмосферы, но и эффективное знакомство детей с 

государственной символикой, учим гимн в старших группах. 

«Вечерний круг» подводим итоги прошедшему дню: что планировали, что 

получилось, над чем нужно поработать, отмечаем положительные моменты. 

«Сказка перед сном» ритуал в младших группах. 

«Новости выходного дня» - по понедельникам ребята рассказывают, как 

провели выходные 

Ритуал «Чествование именинника» 

«Наши достижения» - на стенде вывешивается благодарности, сертификаты 

детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 

Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают 

создавать в группе атмосферу, когда дети и педагоги действительно ощущают себя 

членами единого сообщества. Все Традиции объединены воспитательным 

компонентом. 

Система отношений разных общностей как элемент уклада в ДОУ 

отражается в культуре поведения и общения со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Педагоги, выстраивая работу с семьями воспитанников, традиционно 

используют: 

- Фотоотчет на стенде каждой группы и в группе ВКонтакте. 

- видеопоздравление на праздники опубликовываем в социальных группах 

- оформление газет к праздникам пап, мам, бабушек (бумажные варианты) 

Содержание уклада направлено на открытые и доверительные отношения с 

родителями. 

Также к этому элементу уклада относится культура сетевого взаимодействия. 

Очень тесно детский сад взаимодействует с социальными партнерами. 

Значимые социальные партнеры ДОУ: 

- Верхнепышминский краеведческий музей  

- Пожарная часть  

- Детская поликлиника  

- Музей военной техники  

- Детская библиотека  

- Сотрудничество с ГИБДД г. Верхняя Пышма 

Система отношений в профессиональной общности отражается и в 

наставничестве. Работа выстраивается в соответствии с Положением, программой 

наставничества. 

Следующий элемент уклада - характер воспитательных процессов 
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Данный элемент в ДОУ учитывается при организации воспитательной 

деятельности. Основные принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- культуросообразный характер воспитания; 

-системный характер воспитания, направленный на формирование целостной 

картины мира; 

- применение системно-деятельностного подхода с детьми; 

- непосредственное привлечение родителей к процессу воспитания. 

Так реализация детско-взрослых проектов позволяет соблюдать принципы, 

задействовать родителей и дает возможность деятельному участию детей в процессе 

воспитания.  

Также один из принципов характера воспитательных процессов - поиск 

инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей с ОВЗ. 

Таким образом составляющая уклада -характер воспитательных 

процессов представляет целостность и системность воспитательного процесса, 

деятельностную инициативность и сотрудничество. 

Элемент уклада - предметно-пространственной среда (далее ППС). 

ППС выстраивается в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Направлена на 

создание уголков по направлениям воспитания. Одна из основных линий 

воспитывающей среды, которой в ДОУ стараются придерживаться – 

участие ребенка в создании РППС, когда он сам творит, получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым (уголок 

патриотического воспитания, экран настроения, уголки экспериментов, ежедневные 

выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр.). 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе ДОУ. Музейная педагогика рассматривается, как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Таким образом, Уклад образовательной организации – является основой 

Рабочей программы воспитания. Уклад основан на культуре, традициях, благодаря 

этому рождается команда, коллектив, задается характер воспитательной среды. 

Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
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практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности, 

специально организованное, управляемое и контролируемое, ориентированное на 

достижение цели воспитания. На сегодняшний день особо актуально стоит вопрос 

организации предметно- развивающей среды ДОУ. Среда является одним из 

важнейших критериев качества образования. Она выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции, способствует развитию самостоятельности и 

самовыражения ребенка. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки 

для личностного развития ребенка, успешной социализации в обществе.                                           

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована на 

принципах: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность и безопасность. Важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка является   возможность   играть, рисовать, 

конструировать   в соответствии с собственными интересами.  

Все виды игровой, познавательной, продуктивной деятельности ребенка 

осуществляются через самостоятельную деятельность. 

Для реализации этой деятельности в группах созданы развивающая среда и 

условия для самостоятельного выбора действий детей. Активность ребенка в 

условиях обогащенной развивающей среды стимулируется свободой выбора 

деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, 

стремления к самоутверждению. Он занимается не по воле взрослого, а по 

собственному желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых 

материалов. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, ведь именно оно определяет особенности личностного развития 

на ступени дошкольного детства. 

В творческой мастерской предоставляется детям возможность для 

использования и применения   знаний и умений.   Созданы   разнообразные 

мастерские по тематике и содержанию.  

В центре «Юный художник» у детей есть право самостоятельного выбора 

рода деятельности: рисование, лепка.  

В группах создан Центр «Экспериментирования» для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности.  

В продуктивной деятельности, для самостоятельного 

экспериментирования имеются материалы: конструкторы, бумага, природный 

материал, игровые модули. Понять все особенности предметов ребенок может 

именно в самостоятельной деятельности, проявив инициативу.  

В центре «Развивай- ка» собран разнообразный дидактический материал по 

развитию элементарных математических представлений, поощряем стремление 

научиться делать что-то новое, помогаем спланировать действия по улучшению 

результатов.  
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В сюжетно-ролевых играх дети усваивают социальные роли, способы 

взаимодействия, правила поведения в обществе, приобретают различные социально 

значимые качества, а также в процессе совместных игр со сверстниками, у ребёнка 

формируются важнейшие коммуникативные качества, необходимые ему в сфере 

общения и межличностного взаимодействия. Именно в игре ребёнок тренирует 

социальные проявления будущей взрослой жизни. Он учится взаимодействовать со 

сверстниками, чувствовать их, проявлять свои возможности, определять позицию по 

отношению к окружающему миру и людям.  

Вариативность среды достигается посредством проектирования 

разнообразных пространств (для игры, конструирования, уединения или 

двигательной активности), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, что бы ребёнок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие.  

Таким образом, в условиях развивающей среды формируется личность 

ребенка. Воспитанник реализует свое право на свободу выбора деятельности, 

действует, исходя из своих интересов и возможностей. В таком подходе к 

организации детской деятельности уже заложен механизм саморазвития, 

самореализации подрастающей личности. 

Общности ДОУ 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 
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– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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 ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста 

является детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

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

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

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает 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 создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

     педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

     улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

     педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

     тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

     уважительное отношение к личности воспитанника; 

     умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

     умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

     уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

     умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

     умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

     умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

     соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

     знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания. 

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 ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

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. 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

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

что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

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

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми 

и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 

соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 
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Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – 

все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1.        Повысить        компетентность        родителей        в        вопросах        р

азвития личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2.        Оказать        психолого-педагогическую        поддержку        родителям 

       в воспитании ребенка. 

3.        Объединить        усилия        педагогов        и        семьи        по        восп

итанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 

и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

4. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым 

планом (при условии соблюдения требований СанПин) проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

5. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

6.  Родительский клуб, для детей с ОВЗ. Через данную форму работы 

формируется повышение психолого-педагогической культуры родителей, путем 

приобретения ими психологических и педагогических знаний и умений; 

предоставление возможности общения и обмена опытом в решении проблем; 
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создание и поддержание условий для сохранения целостности семьи и 

полноценного развития детей в семье, гармонизация семейных отношений, 

способствующих формированию равноправных партнёров.   

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 

и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ реализуется в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 
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Совместная деятельность в ДОУ 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

Основные виды организации совместной деятельности в ДОУ: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

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

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: оформление 

помещений, оборудование; игрушки. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком: 

- включены знаки и символы государства, региона, города и организации. 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

-  экологична, природосообразна и безопасна. 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. 



 

95 

 

- 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, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

- 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. 

- ППС ДОУ гармонична и эстетически привлекательна, безопасна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. Оформление интерьера помещений 

детского сада (холла, коридоров, залов, групповых помещений) периодически 

обновляется. На стенах детского сада регулярно сменяемые экспозиции: совместные 

творческие работы детей и родителей, позволяют реализовать творческий 

потенциал воспитанников, знакомит с работами друг друга; фотоотчеты об 

интересных событиях. Озеленение территории детского сада, разбивка клумб, 

оборудование игровых площадок, доступных и приспособленных для детей 

дошкольников, позволяет разделить пространство на зоны активного и тихого 

отдыха Благоустройство помещений групп осуществляется с учетом всех 

требований к созданию предметно-пространственной развивающей среды. Вся 

образовательная среда разделена на центры, что позволяет воспитанникам выбирать 

себе занятие по собственному желанию. Имеются зоны для сюжетно-ролевых игр, 

для более спокойных настольных и конструкторских игр, а также уголки уединения. 

При создании среды педагоги имеют возможность проявлять творчество и 

инициативу, а также привлечь родителей. К праздникам и знаменательных 

мероприятиям, при смене сезона, педагоги оформляют пространство групповых 

помещений, зала. Регулярно проводятся творческие конкурсы, смотры и проекты, 

направленные на создание условий: смотр уголков группы, конкурс дидактических 

игр, лучший участок и др.  

Социальное партнерство 

МАДОУ «Детский сад № 3» активно сотрудничает со структурами города, 

округа и муниципалитета. Целью совместной деятельности сторон является 

повышение уровня квалификации педагогов; создание благоприятных условий для 

позитивной адаптации детей в дошкольном образовательном учреждении; 

воспитание актуального обучения детей, охрана и укрепление их здоровья; 

формирование эмоционально-целостного отношения к историко-культурному 

наследию; обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития 

детей. 

1. Врачи узкой специализации из детской поликлиники проводят профилактические 
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осмотры детей. Фельдшер проводит ежедневный осмотры, планирует и 

организует проведение прививок. 

2. Детская библиотека: использование фонда библиотеки для организации занятий, 

экскурсий с детьми, воспитателями и родителями. Совместное проведение 

внутреннего конкурса чтецов в старшей группе. 

3. ОГИБДД МО МВД России Верхнепышминский: профилактика детского 

дорожного травматизма на дорогах города. Пропаганда соблюдений правил 

дорожного движения детьми и их родителями (законными представителями). 

4. Отдел государственного Пожарного Надзора ГО Верхняя Пышма: профилактика 

пожарной безопасности. Пропаганда соблюдения правил пожарной безопасности 

детьми и их родителями (законными представителями). 

5. Верхнепышминский исторический музей: познавательные экскурсии с детьми, 

воспитателями и родителями. 

6. Спортивная Школа Олимпийского Резерва по велоспорту «Велогор»: проведение 

спортивных мероприятий совместно с тренерами спортивной школы. 

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат МАДОУ 

«Детский сад № 3» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Руководящие работники: 

 Заведующий 

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

Педагогические работники МАДОУ: 

 Воспитатели; 

 Музыкальный руководитель; 

 Инструктор по физической культуре 

 Педагог-психолог; 

 Учитель-логопед; 

 Помощник воспитателя 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм 

воспитателя, так как для развивающей личности ребенка воспитатель является 

знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, 

помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном 

разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в 

целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо 

развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение 

выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и 

дисциплине. 
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При организации инклюзивного образования в группах компенсирующей 

направленности в МАДОУ «Детский сад № 3» предусмотрена должность 

учителя-логопеда, имеющего соответствующую квалификацию. 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение. Для этого в штатном расписании 

МАДОУ «Детский сад № 3» введена штатная единица педагога-психолога. 

Психолого- педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в 

затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии 

необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая 

нужным советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания 

своих представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать 

себя. Показывать положительные примеры своими действиями, суждениями и 

поступками. Главной целью такого сопровождения является формирование 

социальных и личностных качеств, способствующих эффективной реализации 

ребенка как личности 

В целях повышения качества воспитательного процесса в МАДОУ «Детский 

сад № 3» созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, обеспечения повышения квалификации педагогических 

работников. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как 

представители администрации, так и педагоги МАДОУ. 

 

 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией 

 воспитательного процесса: 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом  управляет воспитательной 

деятельностью на уровне ДОУ; 

 создает условия, позволяющие 

педагогическому составу 

реализовать воспитательную 

деятельность;  

 проводит анализ итогов 

воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

 регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

 контроль за исполнением 

управленческих решений по 

воспитательной деятельности в 
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ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества); 

 Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе 

 организации воспитательной 

деятельности в ДОУ); 

 разработка необходимых для 

организации воспитательной 

деятельности в ДОУ 

нормативных документов 

(положений, инструкций, 

должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы 

и др.); 

 анализ возможностей имеющихся 

структур для организации 

воспитательной деятельности; 

 планирование работы в 

организации воспитательной 

деятельности; 

 организация практической работы в 

ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

 проведение мониторинга 

состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом; 

 организация повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для 

управленческой компетентностей; 

 проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта 

других образовательных 

организаций; 

 формирование мотивации педагогов 

к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 
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социально значимых проектов; 

 информирование о наличии 

возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности; 

 наполнение сайта ДОУ информацией 

о воспитательной деятельности; 

 организация повышения 

психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

 организационно-координационная 

работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

 участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

 организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических 

инициатив; 

 создание необходимой для 

осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с 

социальными партнерами; 

 стимулирование активной 

воспитательной деятельности 

педагогов; 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической 

помощи; 

 осуществление социологических 

исследований обучающихся; 

 организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

 подготовка предложений по 

поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе; 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

 обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической 

культурой; 

 формирование у обучающихся 
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активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 внедрение здорового образа жизни; 

Музыкальный 

  руководитель 

  Учитель-логопед 

 организация работы по 

формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 внедрение в практику 

воспитательной деятельности 

научных достижений, новых 

технологий образовательного 

процесса; 

 организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими 

структурами, в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя  совместно с воспитателем 

обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

 участвует в организации работы 

по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 

Нормативно-методическое обеспечение Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- Федеральная образовательная программа от 25 ноября 2022 г. №1028. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г., ФГОС ДО). 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса 

соответствует основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 3»; комплексно-тематическое планирование; 

методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

наглядно-дидактические пособия; электронные образовательные ресурсы 
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(презентации, фильмы, репродукции картин и т.д.) Учебно- методический комплект, 

который постоянно обновляется и совершенствуется. 

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 ребёнка, 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 том числе 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) учёт 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 ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально- 

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ОП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

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 Федеральной программы в 

ДОО, 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 социально- 

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование 

форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической 

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

значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 



 

103 

 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС создана как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС группы учтены: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

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

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе ДОУ; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей 

в ДОУ; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

требованиям безопасности и надежности. 
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РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РПП создана содержательно- насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в групповой комнате обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

В групповом пространстве созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого имеется оборудование для использования 

информационно- коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Обеспечено подключение ДОУ к сети Интернет с учётом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет. 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны 

быть в группе 

Отметка о 

наличии в 

группе 

Центр движения  Коврики, дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия); 

 Мячи; 

 Обручи; скакалка; кегли; 

 Скамейка; 

 Шнур длинный и короткий; 

 Мешочки с грузом (150-200гр.); мешочек 

с грузом большой (400 гр); 

 Ленты, флажки; 

 Кольцеброс. 

 

Центр 

дидактических игр 

«Сенсорное 

развитие» 

 

 Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине 

(7 форм разных цветов и размеров); 

 набор объёмных геометрических тел 

(разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши (с основными формами, 

составными из 4-5 частей); 

 набор разноцветных палочек; 

 набор плоскостных геометрических 

фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 

элементов); 
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 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением 

количества (от1до 10) и цифр; 

 набор для экспериментирования с водой: 

емкости одинакового и разного размеров 

(5-6), различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных 

материалов; 

 наборы для экспериментирования с 

песком: формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера (4-5шт), 

предметы-орудия разных размеров, 

форм, конструкции; 

 папки по математике о числах первого 

десятка; 

 Игры и пособия Воскобовича Материал 

по познавательному развитию; 

 наборы картинок для группировки и 

обобщения (до8-10 в каждой группе); 

 наборы предметных картинок типа 

«лото» из 6-8 частей (той же тематики, в 

том числе с сопоставлением 

реалистических и 

условно-схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение: найди отличие (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, 

социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» 

(природная и сезонная деятельность 

людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с 

различной тематикой) крупного и 

мелкого формата; 

 разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей). 
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Центр речевого 

развития 

«Речевичок» 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и др. 

 Книжные уголки с соответствующей 

возрасту литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными 

предметами. 

 Дидактические игры по речевому 

развитию для детей 6-7 лет. 

 

Центр КРР  Развивающие трафареты; 

 Игры для межполушарного развития; 

 Шнуровки; 

 Игра «Ориентировка в пространстве»; 

 Дид.игры на развитие памяти и внимания 

«Запомни и повтори»; 

 Дидактическая игра с кубиками 

«Переодивалки»; 

 Игра «Прищепки». 

 

Центр 

экспериментирован

ия «лаборатория» 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, 

открытки идр.) 

 текстильные материалы (ткань, 

верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки, фантики и фольга от конфет и 

др.); 

 природные материалы (шишки, мох, 

желуди, семена арбуза, дыни, клёна и др,, 

сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и 

др.); 

 инструменты:  

 

Центр природы  комнатные растения с красивыми 

листьями 

 различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со 

стрелкой. 
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Центр «Юный 

художник» 
 Альбомы; 

 Карандаши цветные; 

 Краски акварельные, гуашь, палитра; 

 Фломастеры; 

 Баночка под воду; 

 Кисти; 

 Раскраски; 

 Трафареты;  

 Губки из поролона; 

 Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; 

 Репродукции известных художников; 

 Картотеки с различными видами 

росписи;  

 Ножницы с тупыми концами; кисть; 

клей. 

 Пластилин; 

 Восковые мелки. 

 

 

Центр 

театрализации и 

музицирования 

 Ширма большая, ширма малая; 

 Кукольный театр; 

 Пальчиковый театр; 

 Театр теней; 

 Магнитный театр; 

 Маски;  

 Музыкальные инструменты (бубен, 

маракасы; металлофон и др); 

 Музыкальные инструменты из бросового 

материала; 

 Дидактические игры и пособия; 

 Портреты композиторов.  

 

Центр 

художественной 

литературы 

 Художественная литература; 

 Хрестоматии; 

 Книжки-малютки; 

 Картотека знаменитых писателей. 

 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 Фотография президента РФ; 

 Государственный герб, гимн; 

 Мини – музей «Военная техника»; 

 Национальные куклы – мотанки; 

 Макет Кремля; 

 Картотека «Наша Верхняя Пышма»; 

 Национальная утварь (самовар, поднос, 
чайник и др.). 
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Центр 

строительно- 

конструированных 

игр 

Материалы для конструирования:  

 конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 

8 лет». Л.Л. Тимофеева 

Примерный перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

Подчеркивая важность формирования готовности к безопасной 

жизнедеятельности, основанной на присвоении ребенком культуры безопасности, 

ряд исследователей отмечает, что данная готовность является одним из 

основополагающих условий реализации личностного потенциала и социального 

предназначения человека. 

Важным условием успеха данного направления работы ДОУ является 

создание предметно-пространственной среды, отвечающей современным 

требованиям и задачам формирования культуры безопасности. Деятельность 

ребенка в условиях обогащенной среды позволяет проявлять любознательность, 

пытливость, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок 

реализует свое право на свободу выбора деятельности. Он действует исходя из 

своих интересов и возможностей, стремится к самоутверждению, занимается не по 

воле взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации 

детской деятельности заложен механизм саморазвития, самореализации растущего 

человека. 

Предметная развивающая среда в совокупности с педагогическими 

технологиями и принципами взаимодействия участников педагогического процесса 

представляет собой образовательную среду учреждения. В контексте 

рассматриваемой проблемы именно создание образовательных ресурсов, 

расширение развивающих возможностей образовательной среды, способствующих 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности у детей, является 

ключевой управленческо-педагогической задачей современных ДОУ. 

Развивающее образовательное пространство определяется сегодня как 

специально смоделированное место и условия, обеспечивающие разнообразные 

варианты выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. 

Образовательное пространство позволяет детям самоопределяться в разнообразных 

видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, педагогам — 

создавать условия для социализации детей в широком социальном и культурном 

контексте. 
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Б. М. Бим-Бад так характеризует образовательную среду: «Естественная 

стихия учения и воспитания. Она заимствована из процессов непреднамеренной 

социализации и состоит в надлежащем воздействии не на детей, а на окружающую 

их обстановку, среду их жизнедеятельности... Подлинное развитие питомцы 

получают из глубин собственной души под спудом живого интереса к загадкам мира 

и с помощью правильного мыслительного метода... Самостоятельное 

взаимодействие нового растущего человека со средой, в которую заранее заложена 

необходимость правильного мышления, — вот что дает прочное и глубокое 

образование». 

Принципиальным показателем высокого качества образовательной среды 

является ее способность обеспечивать весь комплекс потребностей всех субъектов 

образовательного процесса, создавать мотивацию их активной деятельности. 

Создание образовательной среды, отвечающей современным требованиям, является 

обязательным условием выполнения социального заказа государства в образовании 

на воспитание человека, способного самостоятельно находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности, совершенствовать свои жизненные планы в 

отношении своей жизни и здоровья. 

Чтобы стать инструментом воспитания культуры безопасности, 

образовательное пространство сначала должно стать для руководителей и 

коллектива ДОУ объектом изучения, моделирования и конструирования. Алгоритм 

проектирования образовательной среды, обеспечивающей поддержку и 

амплификацию процесса формирования культуры безопасности у дошкольников, 

может быть представлен этапами: 

 изучение социального заказа; 

 ознакомление с условиями воспитания детей в семьях; 

 выбор технологий формирования культуры безопасности, планирование 

повышения компетентности педагогов; 

 моделирование образовательной среды с учетом существующего уровня 

развития ее компонентов и перспектив их совершенствования; 

 конструирование компонентов образовательной среды, определение 

механизмов их функционирования, выявление эффективности образовательного 

процесса. 

Образовательное пространство ДОО должно стать фактором гуманизации 

детской жизни и воспитания. Это возможно только в том случае, если оно будет 

пространством детской общности, наполненным реальными и значимыми для детей 

вопросами, на которые необходимо найти ответы, если дети воспринимают 

пространство как свою территорию, за которую они несут ответственность. Именно 

такое пространство способствует формированию готовности к безопасной 

жизнедеятельности, так как в его рамках возможно воспитание, нацеленное на 

развитие самостоятельности ребенка, его творческой активности, положительного 

отношения к самому себе и окружающим людям, на формирование диалектического 

мышления. 
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Одним из базовых принципов построения парциальной программы является 

обеспечение освоения детьми на каждом возрастном этапе безопасных способов 

осуществления актуальных для них видов деятельности. В этой связи во второй 

младшей и в средней группах не требуется специальных дополнений к традиционно 

создаваемой в ДОО предметно-пространственной среде. Основными факторами 

развития дошкольников становятся грамотная организация их деятельности с 

предметами быта, в помещении, в природной среде, на игровой площадке, наличие 

образцов правильных действий и поведения.  

В этот период происходят накопление представлений и опыта, их 

систематизация и осмысление в играх. Для поддержания и развития игровой 

деятельности необходимы тематические наборы игрушек для режиссерских игр и 

оформленные сообразно возрасту уголки для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Пожарная часть», «Гараж», «Бензоколонка», «Семья». 

В этом возрасте важен эмоциональный фон передачи информации, 

значительная ее часть воспринимается в образной, чувственной форме. В этой связи 

по каждой теме подбираются произведения художественной литературы, 

музыкальные произведения, мультипликационные фильмы (см. приложение). 

Большое значение в средней группе приобретает наглядное отображение 

роста самостоятельности детей, достижение ими поставленных перед собой целей. 

Поддерживая интерес воспитанников к самостоятельному выполнению различных 

трудовых операций, действий по самообслуживанию, можно создать стенд «Мы все 

умеем делать сами!» Он оформляется в виде таблицы, в которой по вертикали 

располагаются фотографии детей, по горизонтали — рисунки или символы, 

обозначающие определенные умения. Предварительно педагог обсуждает с 

воспитанниками: что они хотят научиться делать самостоятельно, что уже умеют 

делать с помощью взрослых. 

На начальном этапе против каждого умения могут быть расположены 

минусы, отражающие их отсутствие. Приобретение умения знаменуется 

превращением минуса в плюс: сначала маленький (так можно договориться с детьми 

оценивать начальный уровень сформированности умения, его появление, а также 

старания воспитанников), затем — большой (самостоятельное правильное 

выполнение действий). 

Очень важен сам процесс замены «минуса» на «плюс». Приглашая детей 

группы порадоваться достижениям их товарищей, педагог перечеркивает «минус», 

добавляя вертикальную черту в соответствующей ячейке таблицы. Это наглядно 

показывает воспитанникам, что целеустремленность, старание, ответственность, 

умелость способны превращать наши «минусы» в «плюсы». 

Материалы, предлагаемые изготовителями различных пособий, можно 

разделить на информационные, справочные, статистические, аналитические, 

обучающие и наглядные. Для организации образовательного процесса, нацеленного 

на решение задач формирования культуры безопасности, могут быть приобретены: 

мобильные уголки по безопасности для тематических занятий (других форм 
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работы); тематические плакаты; материалы для изготовления атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр, стендов; модель светофора; электрический макет улицы; 

детский педальный транспорт (велосипеды и т. д.); настольно-печатные, 

электрифицированные и компьютерные игры на применение знаний о правилах 

безопасности; специальные конструкторы. 

На основе своего перспективного плана педагог создает картотеку 

литературных и музыкальных произведений, мультипликационных фильмов (см. 

приложение), диафильмов, настольно-печатных и дидактических игр.  

Подбор и систематизация материала могут осуществляться педагогом по 

тематическому принципу или в логике обеспечения различных направлений 

развития дошкольников. В первом случае происходит выбор материала по темам 

программы, во втором — создаются и пополняются центры (зоны) развития детей. 

Рассмотрим примеры подобных центров организации совместной со взрослым и 

самостоятельной детской деятельности. 

Игровой центр объединяет игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых и 

оборудование для режиссерских игр; реквизит для театрализованных игр и 

представлений кукольного, пальчикового, перчаточного, плоскостного, теневого и 

других видов театра. 

Творческий центр «Мастерская слова» включает книги, предусмотренные 

программой для чтения детям в определенном возрасте, для подготовки 

тематических выставок; обменный фонд (для организации домашнего чтения); 

детские журналы для старших дошкольников; стенды для организации выставок 

детских и детско-родительских работ (загадок, рассказов, иллюстраций и т. д.). 

Детская лаборатория — место, где представлены предметы и материалы для 

экспериментирования, необходимые приборы и оборудование, спецодежда для 

детей (перчатки, клеенчатые фартуки, нарукавники); бумага, ручки, карандаши, 

специальные бланки для фиксации результатов наблюдений, экспериментов. 

В данном центре также могут быть расположены дидактические игры на 

применение освоенных детьми знаний. 

Творческая мастерская наполняется оборудованием и материалами для 

изобразительной деятельности детей; инструкциями по выполнению различных 

поделок; подборкой репродукций произведений художников, фотографий работ 

скульпторов, предметов народных промыслов, декоративно-прикладного искусства; 

стендами для создания выставок детских, детско-родительских работ, коллекций 

детей и взрослых. 

Перечень рекомендуемых пособий для реализации 

парциальной программы 

Пособия по работе с детьми 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе: методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС (книга готовится к изданию). 
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Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе: методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС (книга готовится к изданию). 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе: методическое пособие / под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая 

группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Пособия по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

Майер А. А., Тимофеева Л. Л. Реализация фгос : построение партнерских 

взаимоотношений между семьей и дошкольной образовательной организацией // 

Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Вып. 5 / Под ред. Л. Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. 

С. 54—104. 

Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников в процессе формирования культуры безопасности у дошкольников // 

Детский сад: теория и практика. 2013. № 10. С. 78—94. 

Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Роль семьи в сохранении психического здоровья 

детей: проблема обеспечения психологической безопасности //Детский сад: теория и 

практика. 2013. № 5. С. 16—26. 

Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Пособия по повышению профессиональной компетентности педагогов 

Деркунская В. А. Воспитание культуры здоровья детей дошкольного возраста // 

Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Вып. 4 / Под ред. Л. Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. 

С. 66—109. 

Капунова Т. М., Тимофеева Л. Л., Быковская Ю. А. Учет особенностей темперамента 

дошкольников в образовательном процессе ДОУ // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Вып. 3 / под ред. Л. Л. 

Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. С. 51—94. 

Майер А. А. Подготовка педагога к инновационной деятельности // Повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. 

Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. С. 56—95. 
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Тимофеева Л. Л. Дошкольное образование в предшкольный период // Повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. 

Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. С. 13—54. 

Тимофеева Л. Л. Интегративный подход в процессе формирования культуры 

безопасности у дошкольников // Дошкольная педагогика. 2013. № 10 (95). С. 6—12. 

Тимофеева Л. Л. Компетентностный подход в дошкольном образовании // 

Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. Вып. 1 / Под ред. Л. 

Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. с. 3—40. 

Тимофеева Л. Л. Проблемный подход в основе построения занятий со старшими 

дошкольниками // Дошкольная педагогика. 2013. № 9 (94). С. 12—17. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у дошкольников // 

Дошкольное воспитание. 2014. № 1. С. 18—25. 

Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Проблема формирования культуры безопасности у 

дошкольников. Семинар-практикум // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Вып. 4 / Под ред. Л. Л. 

Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. С. 9—65. 

Пособия по организации образовательного процесса в ДОУ 

Бережнова О. В., Тимофеева Л. Л. Технология проектирования образовательного 

процесса в дошкольной организации. Метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О. В., Тимофеева Л. Л. Современные формы организации детских видов 

деятельности. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Майер А. А., Тимофеева Л. Л. Использование технологии фасилитации для 

построения эффективного взаимодействия субъектов в ДОО // Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения. 2014. № 4. С. 25—34, № 5. С. 31—41. 

Майер А. А., Тимофеева Л. Л. Партнерство семьи и детского сада: новые горизонты // 

Детский сад: теория и практика. 2013. № 10. С. 34—44. 

Тимофеева Л. Л. Планирование образовательной деятельности в дошкольной 

организации // Школа управления образовательным учреждением. 2013. № 9. С. 

26—31. 

Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Организационно- методическая 

работа по формированию культуры безопасности // Управление ДОУ. 2014. № 4. С. 

74—85. 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

 

Примерный перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды (продуктивная деятельность) 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 

цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 
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цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), 

глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, 

предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, 

предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный 

материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и 

чистый речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы (список рекомендуемых 

произведений представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего 

начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного творчества детей 

и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Федеральной программы; 

2) выполнение ДОУ 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», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. 

№32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 г., регистрационный № 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; 
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организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

Групповое помещение оснащено полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Групповая комната имеет необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся, 

педагогической деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение PППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

4) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- 

дефектолог, педагог-психолог); 

5) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

6) оформленная территория и оборудованный участок для прогулки ДОУ. 

Инфраструктурный лист составляется по результатам мониторинга 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих, в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы. 

Перечень художественной литературы. 

От 3 до 4 лет. 
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Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, 

к деду...», «Жили у бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без 

дудки, без дуды...», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- 

рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», 

«Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, 

сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», 

«Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. 

Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. 

Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус, обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. 

«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. 

«Колыбельная песня»; Маршак С .Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по 

выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка 

друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» 

(в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по 

выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- 

цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по 

выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» 

(1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и 

Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева C.JI. «Маша и Ойка», 

«Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой JI.H. «Птица 

свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 

рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 

«Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
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Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

«Хитрый ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. 

Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. 

«Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. 

М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. 

Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина.  

 

Перечень музыкальных произведений. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. 

С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. 

Слонова.  

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме 

улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», 

рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» А. 

Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», 

венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, 
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выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками 

под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. 

A. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства. 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. 

Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», 

«Сирень в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков 

«Ёлка в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

3.5. Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

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

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени её реализации в ДОУ или в дошкольной группе. 
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Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими работниками, 

выполняющими вспомогательные функции.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 

 

Воспитатель: Демченко Алёна Николаевна 

Образование: Высшее профессиональное; среднее специальное 

Место обучения: Нижнетагильская государственная социально - педагогическая 

академия; Нижнетагильский индустриально- педагогический техникум. 

Специальность: социальная работа; швейное производство. 

Квалификация: специалист социальной работы; мастер производственного 

обучения. 

Стаж педагогической работы: 15 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 8 лет 

Квалификационная категория: 1 КК 

 

Воспитатель: Воробьёва Екатерина Сергеевна 

Образование: Среднее - специальное 

Место обучения: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Свердловской области 

«Новолялинское профессиональное училище» 

Специальность: Коммерсант в торговле 

Квалификация: Кассир торгового зала 

Стаж педагогической работы: 1 год 

Стаж работы в данном учреждении: 6 лет 

Квалификационная категория:  

 

Инструктор по физической культуре: Валеева Инна Маратовна 

Квалификационная категория: 1 КК 

 

Учитель - логопед: Гашко Светлана Анатольевна 

Квалификационная категория: высшая КК 

 

Педагог - психолог: Елесеева Ирина Павловна 

Квалификационная категория: 1КК 

 

Музыкальный руководитель: Телятникова Роза Фартовна 

Квалификационная категория: высшая КК 

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 
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Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Режим и распорядок дня во второй младшей группе 

холодный период года (сентябрь-май) 

(пребывание ребенка в детском саду с 07.00 до 19.00 – 12 часов) 
 

Наименование режимного процесса Время 

Утренний прием детей  07.00 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности (занятия) 

08.45-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 

Занятие 

Динамическая пауза  

Занятие 

 

09.00-09.15 

09.15-09.25 

09.25-09.40 

Витаминный завтрак – чай (напиток), фрукты, сок 09.50 – 10.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка     10.00-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка к дневному сну, сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения закаливающие 

мероприятия, подготовка к полднику 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 
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Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, культурные практики 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, уход домой с 

прогулки 

16.50-19.00 

 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план является единым для ДОУ. Все мероприятия 

проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

         

 

Месяц 

 

Дата и название 

праздника 

(события) 

 

Направления 

воспитательной 

работы. 

 

Формы 

проведения, 

рекомендованных 

мероприятий 

 

Ответственные 

Сентябрь 
 

 
01.09 

День Знаний 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Воспитатели младшей 

группы 

Развлечение  

«Путешествие в 

страну 

взросления» 

 

Специалисты 

Воспитатели 

 старшей и 

подготовительной 

групп 

03.09 

«День воинской 

славы. День 

окончания Второй 

мировой войны» 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическое 

занятие  

«Горькая правда 

войны» 

«Нам нужен мир 

всегда 

 

Воспитатели 

подготовительной 

групп 

08.09 

Международный 
день 

распространения 
грамотности 

 

Познавательное 

развитие 

 

Тематический 

день «Знания 

границ не знают» 

 

Воспитатели 2 мл. гр, 

старшие и 

подготовительные 

11.09 

Праздник  

Ласкового 

обращения 

Духовно-нравственно

е воспитание 

Стенгазета «День 

ласкового 

обращения» 

Воспитатели 

27.09 
День 

дошкольного 
работника 

Трудовое воспитание 

 

 

Социальное 

Праздник 

«День 

дошкольного 

работника» 

Специалисты 

Воспитатели всех 

групп 
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воспитание Выставка-поздра

вление «День 

воспитателя-праз

дник 

прекрасный» 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 
Октябрь 01.10 

Международный 

день музыки 

Этико-эстетическое 

направление 

 

«Рисуем музыку» 

Муз. рук-ль 

Воспитатели всех 

групп, кроме ясельной 

и 1 младшей 

01.10 

Международный 

день пожилого 

человека 

Социальное 

воспитание 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция «Тепло 

души» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток, 

плакатов, 

видеороликов. 

Воспитатели всех 

групп, кроме 

ясельной и 1,2 

младшей 

02.10 

День детского 

здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

Тематический день  

«День здоровья» 

 

Воспитатели всех 

групп 

04.10 

День защиты 

животных 

Познавательное 

воспитание 

Тематическая 

неделя «Дикие 

животные наших 

лесов» 

Воспитатели всех 

групп 

05.10 
День учителя 

Трудовое воспитание 
1.Знакомство с 

профессий 

учитель 

2. Выставка 

рисунков «Мой 

будущий 

учитель» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

15.10 
День отца в 

России 

Патриотическое 

воспитание 

Видео-открытки 

поздравления 

для пап 

Воспитатели всех 

групп  

 
Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04.11 
День народного 

единства 

Социальное 

воспитание 

Тематический день  

«День народного 

единства» 

 

Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

12.11  
Синичкин день Познавательное 

воспитание 

Акция 

 «Синичкин день» 

Воспитатели всех 

групп 

13.11 
Всемирный день 

доброты. 
Международный 

день слепых 

Нравственно-духовное 

воспитание 

 

Просмотр 

мультфильмов про 

слепых 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп  
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14.11  
Международный 

день логопеда 

Трудовое воспитание Изготовление 

плаката или 

открыток, или 

видео-открытка 

поздравление 

учителям-логопеда

м. 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

19.11 
Всемирный день   

памяти жертв 

ДТП (третья 

суббота) 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Изготовление 

плакатов «Жизнь 

без ДТП» или 

«Пешеходы и 

водители, будьте 

бдительны»; 

поделки/аппликац

ии «Бумажный 

ангел» 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

27.11 
День Матери 

Этико-эстетическое 

направление 

Тематические 

развлечения 

«Мамочка моя, 

солнышко 

родное» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп  

Муз. руководители 

30.11 
День 

государственног

о Герба РФ 

Патриотическое 

воспитание 

Тематический день  

«Герб РФ»,  

аппликация  

«Герб РФ» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 
Декабрь 03.12. 

Международный 

день инвалидов  

Духовно-нравственно

е воспитание 

Просмотр 

мультфильма 

«Цветик-семицвет

ик» 

Ситуативный 

разговор «Если б у 

меня был такой 

цветок, я бы 

использовал 

лепестки на...» 

Творческая группа  

(старшие, 

подготовительные 

группы» 

08.12 
Международный 

день художника 

Трудовое воспитание Выставка детского 

творчества 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

09.12  
День героев 

отечеств России 

воспитание Презентация 

«Герои России» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

10.12 
Всемирный день 

футбола 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Презентация 

«День футбола» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

10.12 
Международный 

день прав 
человека 

Социальное  

воспитание 

Тематический день 

«Я ребёнок-я имею 

право» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 



 

124 

 

12.12. 

День 

конституции РФ 

Познавательное 

воспитание 
Тематический день 

«День 

Конституции» 

Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

31.12 

Новый год 

 
 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Утренники 

«Новогодние 

приключения» 

 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальные 

руководители 
 

Январь 
07.01 

Рождество 

Нравственно-духовно

е воспитание 

 

Эстетическое 

развитие 

Досуг  

«Рождественские 

посиделки-каладки

» 

 

Подготовительные 

группы 

11.01 
Международный 

день спасибо 

 

Социальное 

воспитание 

Изготовление 

плакатов, 

видеороликов, 

открыток 

«Спасибочки» 

Воспитатели всех 

групп 

19.01 
Всемирный день 

снега 

Познавательное 

воспитание 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Тематическая 

неделя «Зимние 

забавы» 

 

Воспитатели всех 

групп  

 

 

27.01 

День снятия 
блокады 

Ленинграда 

Патриотическое 

воспитание 

Проект «День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

29.01 
День рождение 

автомобиля 

Трудовое 

воспитание 

Тематическая 

неделя во всех 

группах 

«Транспорт» 

Воспитатели всех 

групп 

 
 

Февраль 

07.02  
Международный 

день зимних 
видов спорта 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

«Лыжня России» Подготовительная 

группа, инструктор по 

физической культуре 

08.02 
День 

Российской 

науки 

Патриотическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

Тематическая 

неделя 

«Путешествие в 

страну загадок, 

чудес открытий и 

экспериментов» 

Воспитатели всех 

групп 

17. 02 
День проявления 

доброты 

Нравственно-духовное 

воспитание 

Акция  

«Доброта от А до 

Я» 

Воспитатели всех 

групп 

21.02 

Международный 
день родного 

языка 

Социальное 

воспитание 

Выставка 

рисунков по 

русским народным 

сказкам 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

23.02 
День защитника 

отечества 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая 

неделя 

«День защитника 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальный 
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Трудовое воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Отечества» руководитель 

 
Март 

Масленичные 

гуляния 

Патриотическое 

воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Развлечения  

«Широкая 

масленица» 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

Специалисты 

01.03  
День кошек 

Социальное 

воспитание 

Развлечение 

«Кошка Мурка в 

гостях у ребят» 

Воспитатели всех 

групп 

08.03 
Международный 

женский день 

Патриотическое 

воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Тематическая 

неделя  

«Мамин день» 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальные 

руководители 

22.03  

День воды 

 
Познавательное 

воспитание 

Проект 

«Волшебница-вода

» 

Воспитатели всех 

групп 

21.03 
Международны

й день театра 

кукол 

 
27.03 

День театр 

Этико-эстетическое 

воспитание 

 

Познавательное 

воспитание 

 

Трудовое 

воспитание 

Фестиваль 

творчества  

«Кукольный 

мир» 

 

Тематическая 

неделя «Мир 

театра» 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальные 

руководители 

 
Апрель 01.04 

День смеха 

Социальное 

воспитание 

Развлечение  

«День смеха» 

Воспитатели всех 

групп 

02.04 
Международный 

день детской 
книги  

 
06.04  

Всемирный день 
мультфильмов 

 

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Тематическая 

неделя 

«Книжкина 

неделя» 

 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов по 

возрасту 

Учителя-логопеды 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

07.04 

Всемирный день 

здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Тематический день  

«День здоровья» 

Воспитатели всех 

групп 

Муз. Руководители 

Инструктор по ФК 
12.04 
День 

космонавтики 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая 
неделя «Космос» 

Воспитатели всех 
групп, кроме раннего 

возраста 

22.04 

Международный 

день замли 

Познавательное 

воспитание 

Тематическая 

неделя 

«Земля наш общий 

дом» 

Акция по сбору 

макулатуры  

«Бумажный бум» 

Воспитатели всех 

групп 
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30.04 
День пожарной 

охраны  

Трудовое воспитание Тематический 

день 

«Огонь-друг, 

огонь-враг»  

Экскурсия в 

пожарную часть 

Воспитатели 

младшей группы 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 
 
Май 09.05 

День Победы 

Патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Месячник 

патриотизма 
Воспитатели всех 

групп  

15.05. 

Международный 

день семьи 

Социальное 

воспитание 

Видеорепортаж  

«Моя семья, моя 

жизнь» 

Воспитатели всех 

групп 

18.05 

Международный 

день музеев 

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Экскурсии по 

группам, показ 

музеев в ДОУ 

Воспитатели всех 

групп 

24.05 
День славянской 
письменности и 

культуры 

Познавательное 

развитие 

Тематический 

день «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

31.05 
День рождение 
велосипедного 

спорта 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Массовый 

велозабег с 

участием 

спортивной школы 

«Велогор» 

Воспитатели всех 

групп 

Инструктор по ФК 

 
Июнь 

01.06 

День защиты 

детей 

Социальное 

воспитание 

 

Праздник ко 

Дню защиты 

детей 

Воспитатели всех 

групп 

Специалисты 

05.06 
Всемирный день 

окружающей 
среды. День 

эколога 

 

Трудовое воспитание 

Тематический 

день 

«Мы защитники 

окружающей 

среды!» 

Воспитатели всех 

групп 

06.06 

Пушкинский 
день в России  

День русского 
языка 

 

Познавательное 

развитие 

Квест игра по 

сказкам 

А. С. Пушкина 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

12.06 

День России 

Патриотическое 

воспитание 

Видеорепортаж  

«Моя Родина 

Россия» 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

22.06 

День памяти и 

скорби 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая 

беседа 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 
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Июль 
 
 

08.07 
День семьи 

Социальное 

воспитание 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Изготовление 

плакатов-поздравл

ений  

«Мама, папа, я 

–дружная семья» 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я-спортивная 

семья» 

Инструктор по ФК 

15.07 
День металлурга, 

День города 

Верхняя Пышма 

Трудовое воспитание 

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

 

Беседа  

«Кто такой 

металлург?» 

Видео-открытка  

«С днем рождения, 

любимый город» 

Воспитатели всех 

групп 

12.08 
День 

физкультурника 

 

Трудовое воспитание 

 

Оздоровительное и 

физическое 

воспитание 

Видео-поздравлен

ие инструктора по 

ФК, изготовление 

плаката-поздравле

ния. 

Воспитатели всех 

групп 

22.08 
День флага 

Патриотическое 

воспитание 

 

Социальное 

воспитание 

Тематический день 

«День флага 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

27.08 
День 

российского 
кино 

Познавательное 

воспитание 

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Создание 

мини-фильма 

«Мой любимый 

детский сад» 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

4.Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные 

категории детей, на 

которых ориентирована 

Программа, в том числе 

дети с ОВЗ. 

 
Вторая младшая «Радуга» посещают 26 воспитанников 
 

Используемые 

Примерные программы 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, 

представленавыбраннымипарциальнымиобразовательнымипр

ограммами,направленныминаразвитиедетейводнойилинескол

ькихобразовательныхобластях,видахдеятельности: 

Вторая младшая группа 

Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки». Автор И.А. Лыкова. 
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Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей с 3 до 8 лет». Автор: Л.Л. 

Тимофеева.   

Характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

детей. 

Главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ 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 ДОУ и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично 

направляет воспитательные действия родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение 

основных задач: 

6) 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 ДОУ; 

7) р

освещение родителей (законных представителей), 

повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

8) с

пособствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи; 

9) построение взаимодействия в форме 

сотрудничества и установления партнёрских отношений с 

родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

10) в

овлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 
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Построение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) должно придерживаться 

следующих принципов: 

1) п

риоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: 

в соответствии с Законом об образовании у родителей 

(законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, 

но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) о

открытость: для родителей (законных представителей) 

должна быть доступна актуальная информация об 

особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами 

и родителями (законными представителями) необходим 

обмен информацией об особенностях развития ребёнка в 

ДОУ и семье; 

3) в

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) и

индивидуально-дифференцированный подход к каждой 

семье: при взаимодействии необходимо учитывать 

особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

5) в

возрастосообразность: при планировании и осуществлении 
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взаимодействия необходимо учитывать особенности и 

характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего 

возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Традиционные: 

 Родительские собрания 
 Консультации: групповые, индивидуальные, по запросам 

родителей 
 Беседы 
 Анкетирование 
 Дни открытых дверей 
 Информационные стенды 
 Папки-передвижки 
 Совместные праздники и развлечения, досуги 

Тематические выставки 
 Открытые мероприятия 
 Экскурсии 
 Выпуск буклетов, памяток, листовок 

Нетрадиционные 

 Мастер-класс 
 КВН 
 Круглый стол 
 Тренинг 
 Семейный клуб 
 Конкурсы 
 Библиотечка для родителей 
 Поход выходного дня 
 Акции, субботники 
 Семинары - практикуму 
 День здоровья 
 Публикации в СМИ о деятельности ДОУ 
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