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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №22» (далее – ДОУ) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 с изменениями и дополнениями, 

и федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее - ФОП ДО), утв. приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 

№ 1028. 

       Программа ДОУ разработана также с учетом нормативных правовых актов, которые содержат обязательные требования к условиям организации 

дошкольного образования: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.04.2023). 

4. Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.08.2020 № 59599). 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников образования”» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 № 18638). 

7. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.2015 № 36204). 

8. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

9. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 (ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

10. Приказ Минпросвещения России от 24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

11. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 
     

       Программа ДОУ позволяет реализовать основополагающие функции дошкольного уровня образования: 

 обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской 

и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 
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 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 

и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления 

в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия 

дошкольного образования вне зависимости от места проживания. 

      Программа ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

ДОУ соответствует ФОП ДО и составляет не менее 60 процентов от общего объема программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40 процентов и ориентирована: 

 на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 сложившиеся традиции ДОУ; 

 парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей. 

Вариативная часть Программы ДОУ представлена программно-методическим комплексом «Наш дом – Южный Урал», который состоит из 

образовательной программы и двух иллюстрированных приложений «Жизнь и труд людей на Южном Урале» и «Природа Южного Урала»; включает 

в себя описание средств народной педагогики, их воспитательных возможностей и методических рекомендаций по использованию этих средств в 

образовательных организациях Челябинской области в качестве компонента основной образовательной программы дошкольного образования, 

формируемого участниками образовательных отношений. 

     Для образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включены: 

 Программа социального развития ребенка «Я – человек» (авт.  Козлова С.А.); 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Р.). 

     Для образовательной области «Физическое развитие» включена Программа дошкольного образования по формированию культуры здорового 

образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров, как Максим Орлов!» (авт. Аристова Ю.В.). 

 

     Содержание и планируемые результаты обязательной части программы ДОУ соответствуют содержанию и планируемым результатам ФОП ДО. 

    Программа ДОУ предназначена для реализации в группах для детей от 1 года до 7 лет. 

    Программа ДОУ включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят рабочая программа воспитания, примерный режим 

и распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной работы. 

     В образовательной программе ДОУ содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

     В целевом разделе Программы ДОУ представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; планируемые результаты освоения программы 

в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения программы; подходы к педагогической диагностике 

достижения планируемых результатов. 

     Содержательный раздел Программы ДОУ включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 
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     В содержательный раздел Программы ДОУ входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

     Организационный раздел Программы ДОУ включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации программы; 

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОУ, материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный план воспитательной работы. 

     Реализация Программы ДОУ предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином образовательном процессе, предусматривает 

взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений; обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель, задачи, принципы формирования образовательной программы 

         Цель образовательной программы ДОУ – разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.  

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 образовательной программы ДОУ достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, 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. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  Цель региональной Программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного Урала.  

   Задачи региональной Программы:  

 способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории народов региона Южного Урала;  

 формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Южного Урала; 

 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской деятельности.  

 

   Цель программы социального развития ребенка «Я – человек»: способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей 

чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с 

добротной нравственной основой.  

    Задачи программы: 

 формировать у ребенка представления о принадлежности к человеческому роду; воспитывать уверенность в себе, умение анализировать поступки, чувства, 

мысли; научить его бережно относиться к своей семье, друзьям, другим людям, животным; 

 поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрослых, вызывать желание следовать тому, что достойно подражания, и объективно оценивать 

недостойное поведение и деятельность; познакомить детей с разнообразной деятельностью взрослых людей; воспитывать доброжелательное отношение к людям; 

 привлечь внимание ребенка к значимости творческого начала в личности человека; воспитывать у ребенка познавательные интересы и стремление к 

преобразующей деятельности; 

 воспитывать интерес и уважение к людям, их деятельности, культуре, быту; формировать представления о Земле и жизни людей на Земле, о своей 

стране; воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, толерантное отношение к жителям Земли, своей страны. 

     Цель программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

     Задачи программы: 

 формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

 развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей бережного отношения к природе, а также формирование 

знаний о строении человеческого организма; 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

   Цель программы дошкольного образования по формированию культуры здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей 

подготовительной группы «Будь здоров, как Максим Орлов!»: создание модели образовательного процесса по формированию у детей 
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самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепления своего здоровья, мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом, основ гражданственности и патриотичности. 

 

       Образовательная программа ДОУ построена на принципах дошкольного образования, которые устанавливает ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие 

в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    1.1.2.   Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

     При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Географическое месторасположение 

      Сулея — рабочий поселок. Расположен в 19 км к северо-западу от центра города Сатки Саткинского муниципального района Челябинской 

области России.  

      Саткинский район расположен на западе Челябинской области, в горно - лесной местности, недалеко от географической границы между Европой и 

Азией (в европейской части).  В пределах Саткинского района имеются различные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, 

вершин Уральских гор. Геологический памятник природы Урала: национальный природный парк «Зюраткуль». На территории Саткинского района 

имеется самое большое месторождение магнезита. Южный Урал – край озер. На территории Саткинского района располагается самое высокогорное в 

Европе озеро Зюраткуль.  

      Климатические особенности Саткинского района. Климат Саткинского района – континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето 

относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами. Особенности климата связаны с расположением области в глубинах Евразии, на 

большом удалении от морей и океанов. На формирование климата влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных 

воздушных масс.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочий_посёлок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сатка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саткинский_район
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
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     Экологические особенности Саткинского района. В растительном покрове Саткинского района прослеживается вертикальная поясность, т.е. с 

изменением высот меняется и характер растительности. На северо-западе района вдоль границы с Башкирией тянется неширокая полоса лесостепи. 

Характерными признаками данной местности являются небольшие березовые перелески, кустарники. В травянистом и кустарниковом покрове 

присутствуют представители степей — ковыль, полынь, василек сибирский, вишня кустарниковая. Широколиственных лесов, как таковых, в 

Саткинском районе нет, а есть лишь небольшие участки дубрав и кленов. Более широко распространена липа, как подлесок. Горно-таежные леса 

простираются до высоты 1100-1150 метров. В нижнем поясе представлены леса самые разнообразные: березовые, чистые сосновые корабельные боры, 

смешанные сосново-березовые, лиственнично-сосновые с подлеском липы и пр. В речных долинах много ольшаников, черемушников, зарослей ив, 

ветел. В среднем поясе преобладают темнохвойные (пихтово-еловые) леса, но в них достаточно много сосен, берез, лиственниц. Леса в этом поясе 

чередуются луговыми полянами и болотами. Животный мир области разнообразен и велик. Представители животного мира: бурый медведь, волк, 

лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. Представители птиц: 

глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грач, галка, сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, 

щука и др. Земноводные и пресмыкающиеся Саткинского района: ящерица, гадюка, уж, медянка, лягушка, жаба. В Саткинском районе обитают до 10 

тысяч видов насекомых, среди них, множество насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной деятельности (муравьи, пчелы-медоносы), 

есть вредители: жуки-короеды, саранча. 

Характеристика социокультурной среды 

    Социокультурные особенности. Сулея - центр Сулеинского городского поселения с 2848 жителями (2021). Основана в 1889—1890 гг в связи со 

строительством Самаро-Златоустовской железной дороги. С 1950 года имел статус рабочего поселка, а с 2006 года -статус поселка городского типа. 

Промышленных предприятий на территории поселка не имеется.  

В поселке расположена одноименная железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги на историческом ходе Транссиба, что обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями железнодорожников: машинисты, проводники, электромонтеры и 

др. 

Ведущая отрасль промышленности районного центра -добыча магнезита, металлургия. Комбинат «Магнезит» - крупнейшее в России предприятие по 

добыче и производству магнезиальных изделий. Саткинский чугуноплавильный завод – один из старейших металлургических заводов России. 

Недалеко от поселка находится уникальный памятник истории и культуры областного значения (1996), памятник индустриального зодчества, 

старейшая в России гидроэлектростанция (1910) – «Пороги». В Саткинском районе находится Сикияз-Тамакский пещерный комплекс с самым 

большим количеством открытых пещер. Социокультурные особенности позволяют знакомить детей со многими значимыми для поселка, района 

датами, традициями. 

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен геоэтноисторической системы. В музейно-выставочном центре г. Сатки регулярно 

организуются выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства местных авторов. 

Сатка принимает активное участие в спортивной жизни как области, так и России. В городе проходят региональные, российские и международные 

соревнования по разным видам спорта: шахматам, плаванию, хоккею, футболу, баскетболу.  

Национально-культурные особенности. Челябинская область многонациональна, в поселке проживают представители разных национальностей: 

русские, татары, башкиры. 
Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сулеинское_городское_поселение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самаро-Златоустовская_железная_дорога
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сулея_(станция)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южно-Уральская_железная_дорога
https://ru.wikipedia.org/wiki/Транссибирская_магистраль
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       Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. 

      Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее 

время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

       Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп 

развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им 

трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

       Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма.  

       Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия 

— уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

       Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей: 

 сенсомоторной потребности; 

 потребности в эмоциональном контакте; 

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; 

вербально - невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

        Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость; 

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

     На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 
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     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

      В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм.  

     Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

      Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (3 - 4 года) 

       На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет. 

       Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

        В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

        Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»).  

        В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

        У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 



11 

 

       В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

      Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 

с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

      В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

       Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

       Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).   Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул- машина для путешествий и т. д. 

       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

       Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

        В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 
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       Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

       В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

       Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

        Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

       Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления 

о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

      В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают 

и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

      К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

     Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

      К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит 

его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 
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     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

      В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу 

— первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

     В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

      В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

       Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

       Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

       С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

       В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

      Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
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простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

     Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

      В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

     В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

    Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

     Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

      К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 
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       Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

      В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 

лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

      На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. 

    В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

    В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Характеристика особенностей развития детей предшкольного возраста (6 – 7 лет) 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения.  
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Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

       К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п.  Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других 

к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

     К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

     В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя 

как главную, так и подчиненную роль.  Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

      В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 
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Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

       Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

       В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

      Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

     К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

    Музыкально - художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

      Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 
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1.2.  Планируемые результаты реализации Программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы ДОУ представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования. 

Планируемые результаты для всех возрастов (младенческого, раннего и дошкольного) предусматривает ФОП ДО (п.15).  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=6 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

     Целевые ориентиры при реализации региональной Программы «Наш дом – Южный Урал» на этапе завершения дошкольного образования 

при реализации всех образовательных областей: 

-   ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой народов Южного Урала; 

- проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными 

взаимоотношениями, праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала; 

-  проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, стремится к толерантности, уважению к носителям других культур; 

-  способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, культуре, видах народного искусства. 

 
Образовательная 

область 
Целевые ориентиры   

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные игрушки в самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе 

народные игры, участников по совместной игре; 

- проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли 

ведущего в играх; 

- владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в 

народных подвижных играх; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками; 

- имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на Южном Урале. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- имеет первичные представления об истории заселения людьми территории Южного Урала, местах проживания первобытных людей; о появлении первой 

металлургии, добыче железной, медной руды, возникновении городов-крепостей в эпоху бронзы; о проживании разных народов на Южном Урале; о разных 

видах труда народов в различных районах Южного Урала; о мастеровых и рабочих железо- и медеплавильных заводов и шахт Южного Урала. Задает 

вопросы взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала; 

- интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса; о кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе – «ладе» 

народов, их традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих традиции, кодекс чести; активно участвует в обсуждении 

культуры, истории региона Южного Урала; 

- знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, горная, лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=6
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рек и др.), отражающих историю родного края; растениями, животными, птицами, обитающими в регионе. Объясняет взаимозависимость человека от 

природы (живой, неживой), мироустройство, лад, порядок в жизни разных народов. Объясняет взаимосвязь народного календаря с основными видами труда 

народов. Понимает необходимость посильного участия в труде в детском саду и дома; 

- знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в семье, традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями 

народных жилищ, планировки, предметов народного быта, с различными видами утвари в народном жилище, ее назначении; с народными особенностями 

режима семьи; с функциями членов семьи у разных народов; с нравственными основами жизни семьи у народов Южного Урала; с распределением 

обязанностей по ведению хозяйства в семье у разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел народов Южного Урала; с родственными 

связями, родословной; с народными домашними способами лечения больных в семье, с народными видами закаливания.  

Осознает необходимость положительных взаимоотношений между членами семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. 

Понимает значение нравственных основ семьи, социальных традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам 

и др.). Осознает важность принятого обществом решения. Понимает возможность оздоровления человека народными способами лечения, закаливания.  

Понимает народные обычаи, связанные с укреплением здоровья членов семьи 

 

Речевое развитие - обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский); 

-  знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

-  способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных произведений; 

-  способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

-  может использовать содержание фольклорных произведений в творческой деятельности; 

- задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-образной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по поводу 

культуры, искусства, истории, природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-  проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского декоративно-прикладного искусства; 

-  способен эмоционально воспринимать произведения уральского декоративно-прикладного искусства, понимать содержание произведений, связывать 

выбор средств выразительности с замыслом художника (мастера); 

- в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам уральского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в 

изобразительном творчестве. 

 

     

  Целевые ориентиры усвоения Программы социального развития ребенка «Я – человек»: 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

ТРЕБОВАНИЯ к уровню усвоения раздела «Что я знаю о себе» 

 

Называть и показывать на себе, других людях, игрушках, 

животных: 

— части тела (руки, ноги, голова, животик, пальцы на руках и 

ногах); 

— органы чувств (глаза, уши, нос, язык); 

   уметь объяснить, зачем нужны органы чувств и части тела;  

   замечать ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеется, 

плачет, сердится, радуется);      

 знать: 

Знать: 

— названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, легкие, желудок); 

— имя и отчество родителей, полный домашний адрес и телефон; 

— родственные связи и свою социальную роль в них (тетя, дядя, внук, внучка, сестра, брат, прабабушка, 

прадедушка), называть их; 

— правила поведения на улице, дома, в детском саду, выполнять их; 

устанавливать связи: 

— между органом чувств и выполняемой им функцией; 

— между отношением к своему организму и возможным заболеванием; 
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— свои имя и фамилию, домашний адрес; 

—  имя родителей, воспитателя; 

—  родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, 

бабушка, дедушка, сын, дочь). 

 

— между поступком и настроением людей, на которых он был направлен; 

уметь: 

— владеть навыками самообслуживания; 

— управлять своими чувствами (сдерживать гнев, огорчение, не плакать и др.); 

— анализировать свои поступки и поступки других людей; 

— оказать помощь другому человеку; 

— договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

ТРЕБОВАНИЯ к уровню усвоения раздела «Кто такие взрослые люди» 

 

Знать: 

— что люди и животные бывают детьми и взрослыми; 

— что взрослые заботятся о детях, любят их; 

— что взрослые люди работают и отдыхают;  

уметь: 

— называть взрослых животных и их детенышей (кошка — 

котенок, собака — щенок и т.д.); 

— различать людей по возрасту и полу; 

— проявлять внимание к взрослым, оказывать им услугу (вы-

полнять просьбу, помогать в совместной деятельности и др.). 

 

Знать: 

— сходство и различие между детьми и взрослыми (в мире людей и животных); 

— что такое работа, зачем люди работают; 

— что такое отдых, зачем нужен отдых, как можно отдыхать; 

— оценивать положительные и негативные поступки взрослых и детей; 

уметь объяснить: 

— почему взрослые умнее, более умелые, чем дети; 

— почему появляются разные профессии; 

— почему всем живым существам (животным, людям) необходим отдых; 

уметь: 

— выполнять трудовые поручения дома и в детском саду; 

— проявлять настойчивость и терпение в труде, доводить дело до конца, не бояться переделывать 

плохо сделанное; 

— самостоятельно регулировать смену активности и отдыха; 

— не бездельничать, находить себе дело. 

ТРЕБОВАНИЯ к уровню усвоения раздела «Человек-творец» 

 

Знать и называть: 

— предметы, которые окружают ребенка, которыми он поль-

зуется в быту, во время отдыха, игры, труда; 

— назначение предметов; 

— некоторые предметы бытовой техники; 

— узнавать разные мелодии; 

 уметь: 

— собирать мозаику, простые игрушки из конструктора; 

— придумывать сказки, загадки, фантазировать в танце; 

— рисовать реальные и несуществующие предметы, события; 

—использовать предметы соответственно их назначению, 

использовать в игре предметы-заместители. 

Знать и понимать: 

— что многие предметы созданы руками человека; 

— кто такие ученые, изобретатели; 

— что такое техника и почему она появилась; 

— зачем природа нужна человеку и зачем человек нужен природе; 

— свойства разных материалов;  

устанавливать и объяснять причинные связи: 

— почему существует множество предметов; 

— почему предметы одного назначения человек видоизменяет, совершенствует; 

— почему человек должен беречь природу, к чему ведет небрежное отношение к природе;    

— почему для изготовления разных предметов нужны разные материалы; 

уметь: 

— пользоваться бытовой техникой; 

— придумывать мелодии, сочинять стихи, рисовать на свободную и заданную темы; 

— ухаживать за растениями и животными. 

ТРЕБОВАНИЯ к уровню усвоения раздела «Земля – наш общий дом» 
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Знать: 

— народные песенки, потешки, сказки; 

— узнавать народные мелодии; 

— знать название своего родного поселка; 

— знать название нашей страны и ее столицы;  

уметь: 

— играть в народные игры; 

— дружить со всеми детьми, независимо от их национальности 

Знать и понимать: 

— что, кроме России, есть и другие страны; запомнить и называть некоторые из них; 

— что все эти страны и Россия находятся на Земле — нашей планете; 

— понимать, что глобус — это уменьшенный макет Земли; понимать значение разного цвета в 

окраске глобуса; 

— что на Земле живет много разных людей, они похожи друг на друга, но и очень отличаются друг 

от друга; 

— что такое страна, сходство и различия разных стран; 

— песни, сказки, пляски, игры своей страны и каких-то других стран; 

устанавливать и объяснять причинные связи и зависимости: 

— наличие дня и ночи, разных времен года; 

— наличие людей с разным цветом кожи. 

 

         Планируемые результаты освоения Программы «Будь здоров, как Максим Орлов!»: 

ребенок: 

     –  понимает основные ценностные ориентиры культуры здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья, 

имеет соответствующие возрасту представления о вредных привычках, здоровом питании и безопасном поведении в быту; 

     –  приобретает устойчивую потребность в двигательной активности, начальную мотивацию к занятиям физической культурой и проявляет 

индивидуальный интерес к различным видам спорта;  

     –  ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям Родины, осознаёт себя гражданином России; 

     – приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, отзывчивость), навыки творческого подхода к деятельности, 

доброжелателен и спокоен; 

     –  соблюдает общепринятые нормы и правила поведения, приобретает навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, владеет различными 

приёмами коммуникации;  

     –  приобретает понимание собственной области интересов; 

     –  активен в познавательной области жизнедеятельности, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать и вести поиск решения 

поставленной задачи; 

     –  владеет умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов деятельности (речевыми, литературными, 

изобразительными, игровыми, пр.); 

     –  воспринимает предстоящую школьную жизнь как новый, интересный этап своего развития и познания мира. 

 

       1.3.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, 

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

и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

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

может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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      Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

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

          Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

     Педагогическая диагностика в ДОУ проводится на начальном этапе освоения ребенком 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). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. 

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

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

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

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

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

      Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной 

и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому 

подобное. 

      Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

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

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

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

     Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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    Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по 

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

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

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

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

   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 ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

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

адресной психологической помощи. 

Данные методики диагностики – одинаковые для обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

      2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 
      Образовательная программа ДОУ 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. 

      Задачи и содержание образовательной деятельности по возрастам, а также задачи воспитания и формируемые ценности для каждой 

образовательной области соответствуют пунктам 18 – 22 содержательного раздела ФОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22  
 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Региональная образовательная программа «Наш дом – Южный Урал»                                                   
    Задачи образовательной деятельности с детьми 3 - 4 лет 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям некоторые сведения о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, пестушек, закличек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от 

окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

       

     Задачи образовательной деятельности с детьми 4 - 5 лет 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22
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1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями. 
2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен; уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, 

небылицах, закличках, приговорках, докучных сказках, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в 

игровой деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 
3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, 

подводить к созданию выразительного образа. 
    

   Задачи образовательной деятельности с детьми 5 - 7 лет: 
1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно – географических зонах: лесной, горной, степной. 

Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, 

традициям и обычаям среди народов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: колыбельные песни, пословицы, небылицы, 

заклички, приговорки, докучные сказки, дразнилки, пословицы, поговорки (образные средства языка, ритм, рифмы, содержание, форма); 

- совершенствовать исполнительские умения; 

- развивать творческие способности: учить придумывать небылицы, заклички, приговорки по аналогии с готовыми текстами, чувство юмора; 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

  4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно – прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем. 

5. Расширять представления детей о поселке, городе (центре района): гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (музей, Дворец культуры, Дворец спорта и т.д.).  

 

       Специфика отражения национальных, региональных и этнокультурных особенностей в образовательной деятельности 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, в ОП ДОУ представлено содержание образования, отражающее специфику 

национальных, социокультурных и иных (природных, климатических, экономических) условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

     Выбор содержания регионального компонента в ОП ДОУ и форм организации детей соответствует их потребностям и интересам, сложившимся 

традициям, а также возможностям педагогического коллектива. 

  Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений, построена на местном, региональном материале. В его основу положена 

специфика природы, истории, материальной и духовной культуры жителей уральского региона. Присвоение ребенком духовных ценностей через 

приобщение к фольклору, декоративно-прикладному искусству, традициям Урала формирует ментальность жителя уральского региона (уральца) с 

одной стороны, с другой стороны – ментальность гражданина России. 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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    Формировать представление ребенка о себе, о своем имени, как принадлежности каждого человека, о своеобразии имен людей, живущих на Урале, 

их значении, возможных национальных именных параллелей. 

В старшем дошкольном возрасте углублять представления о себе: фамилия, отчество, пол, национальность, место жительства, домашний адрес. 

Расширять представления о семье, об именах членов семьи, роли членов семьи, значимости семейных отношений и близких людей в жизни человека. 

Развивать интерес к родословной семьи, степени родства. Формировать чувство сопричастности к событиям в своей семье. 

Способствовать формированию характерных для уральского региона представлений о ценностях: гостеприимства, взаимопомощи, трудолюбия, 

почитания старших, «лада» в семье, во взаимоотношениях с другими людьми, соблюдение «миропорядка» и др. 

Приобщать детей к правилам поведения в быту, в общественных местах (на улице, в транспорте, в детском саду), в природе. 

    Развивать у детей интерес к играм народов Урала, способствовать развитию желания играть в них. Побуждать детей к самостоятельной организации 

игрового сотрудничества, созданию метакоммуникаций и сюжетосложения в игре. Развивать игровой опыт детей на основе использования 

нравственных ценностей, социальных традиций, характерных для жителей уральского региона (положительное отношение к людям, попавшим в беду, 

к больным, к маленьким детям, старикам, гостеприимство, взаимопомощь, трудолюбие и др.), взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

   Закреплять представления об эмоциональных состояниях человека (типичных качествах уральца: спокойствие, выдержка, трудолюбие, 

рассудительность, смелость). 

   Мотивировать детей к адекватному восприятию настроения сверстников, взрослых людей. 

   Приучать проявлять заботу о младших (шефская помощь, наставничество, волонтёрство). 

   Воспитывать чувство патриотизма через приобщение детей к народной культуре Урала. Формировать уважительное отношение к представителям 

всех национальностей, населяющих уральский регион (русские, татары, башкиры, казахи, нагайбаки и др. национальности). 

Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях поселка, культурных мероприятиях и в социальных акциях. 

       

    Образовательная область «Познавательное развитие» 
     Актуализировать у дошкольников имеющиеся представления о малой родине: закрепить знания о природе Урала. Устанавливать простейшие 

взаимосвязи в природе (снегопад, мороз, оттепель, ледоход, цветение, появление плодов). 

     Воспитывать бережное отношение к природным богатствам Урала: расширять представления об особенностях рельефа, климата, природно-

географических зон: лесной, горной, лесостепной, степной. Дать сведения о названиях некоторых природных объектов Урала (озер, гор, рек и др.)    

Расширять представления об обитателях леса, редких растениях и животных Урала, занесенных в Красную книгу, их образе обитания. 

Дать представления об опасности нарушения экологического равновесия в природе, о национальных парках и заповедниках Урала. Приучать детей 

проявлять заботу о птицах, распространенных на Урале. 

     Развивать интерес к проведению опытов (вода замерзает, превращается в лед, снег тонет и растворяется в воде, лед плавает на поверхности воды и 

др.), знакомить с качествами и свойствами материалов, окружающих ребенка в повседневной жизни (дерево, камень, песок, глина и др.). 

Познакомить с понятием Урал, уральский регион, Челябинская область, губернатор, город, мэр города, село, глава поселения и др. Дать 

представление о символике, распространенной на Урале (герб города, символ города, песня города). 

     Знакомить детей с названием родного поселка, улиц, где живут дети, находится детский сад.  Продолжать развивать у дошкольников интерес к 

достопримечательностям родного поселка, которые раскрывают историческое прошлое родного поселка, уральского региона. Расширять 

представления детей о структурных частях поселка: площадях, бульварах, скверах, парках, промышленных зонах, садах, об их отличительных 
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признаках. Выделять положительные изменения, происходящие в родном поселке (расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых 

комплексов, возведение архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 

    Дать представление о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и хлебный Спас и др.). Познакомить детей с народным 

календарем и с основными видами труда народов Урала. Воспитывать желание принимать посильное участие в труде, выполнять трудовые поручения 

дома и в детском саду. 

    Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: геологи, машиностроители, металлурги, энергетики, шахтеры, литейщики, 

атомщики, инженеры, животноводы, подчеркивать социальную значимость их труда. Расширять представления детей о проживании разных народов 

на Урале: кочевых и оседлых народах Урала, жизненном укладе, традициях, обычаях, о службе казаков на Урале. Находить различия при сравнении 

видов труда жителей Урала в прошлом и настоящем (чем занимались люди в прошлом и сегодня, что изменилось в характере труда, дифференциация 

традиционно мужских и женских обязанностей, видов деятельности). Расширять знания о некоторых профессиональных праздниках на Урале. 

    Знакомить детей с названиями народных жилищ на Урале, их планировкой, предметами народного быта, различными видами утвари, их 

использованием в быту. 

Расширять представления детей об особенностях национальной кухни народов Урала, распространенными блюдами, способами заготовки продуктов 

впрок. 

      Образовательная область «Речевое развитие» 
     Формировать интерес к устному фольклорному творчеству региона (сказам, сказкам, потешкам). Приобщать к обыгрыванию песенок, потешек из 

репертуара устного уральского фольклора, к разыгрыванию фрагментов уральских сказов.  

     Развивать способность детей использовать содержание фольклорных произведений в творческой деятельности, приобщать к инсценировке 

народных произведений. Обсуждать поступки героев, давать им характеристику, сравнивать сказки со сходным сюжетом у разных народов Урала 

(русских, татар, башкир). 

Обогащать словарь детей сенсорными, эмоционально-эстетическими терминами, которые они могут использовать в оценках и суждениях о 

произведениях уральского искусства. 

Развивать желание детей выучить наизусть уральскую колыбельную песню, потешку, прибаутку, дразнилку, закличку, считалку, докучную сказку и 

др. 

    Мотивировать детей задавать вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-образной, объяснительно-выразительной стороны 

речи, вести диалог по поводу уральской природы, культуры, искусства, истории. 

  Развивать умение детей связно и образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему. Побуждать к высказываниям личной 

позиции о характере героев, их поступков, рассуждать об аналогах в русских, башкирских, татарских легендах, преданиях. 

  Поощрять самостоятельные пересказы и рассказывания малых фольклорных форм, самостоятельное инсценирование и драматизацию 

запомнившихся народных произведений. 

   Закреплять навыки доброжелательного общения, конструктивного решения противоречий через использование фольклорных словесных формул 

(«Гость пообедает, дом не обеднеет» и др.). 

Формировать грамматический строй речи, обращать внимание на освоение разных частей речи, способов словообразования, разнообразных 

синтаксических конструкций при составлении рассказов из личного опыта, при пересказе произведений уральского фольклора. 

     

    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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    Приобщать детей к уральским традициям, передающимся из поколения в поколение (сказам, сказкам, легендам, народным играм, танцам). 

Познакомить с творчеством уральских писателей и поэтов (П.П. Бажов, М.М. Люгарин, Н.Г. Кондратковская, Д.Н. Мамин - Сибиряк, Б.А. Ручьёв, Л.К. 

Татьяничева, Н.В. Пикулева, С.Б. Школьникова и др.). 

  Формировать способность осознавать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных произведений. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на красоту уральской природы, умение создавать изображение, отражая особенности уральской 

природы в разное время года (сочетание цвета, подбор колорита, композиционное построение, объекты изображения). 

 Приобщать детей к живописным произведениям уральских художников (О.В. Гладышева «Лето», «Озеро Тургояк»; С.И. Фетисов «Водопад на озере 

Банном», «Увильды»; А.А. Пастухов «Ашинский пейзаж», Л. Малышева «Утро на речке», «Родные пейзажи» и др.). 

   Расширять представления детей о средствах выразительности в изображении уральского пейзажа (горного, сельского, паркового, городского, 

индустриального). Развивать у детей интерес к пейзажной живописи, желание внимательно рассматривать произведение, эмоционально откликаться 

на его настроение. Подводить детей к пониманию того, что пейзаж - это отражение реальной природы, изображая которую художник выражает свои 

чувства и переживания, использует особый язык – средства выразительности. Знакомить детей с колоритом как средством передачи времени года, 

состояния уральской природы, погоды, настроения автора. 

    Развивать умение передавать характерные особенности формы, величины объектов уральской природы, умение передавать глубину пространства, 

трех-плановость композиции (близко – далеко), выделять главное; подбирать цвета (рисование на светлом фоне – тёмным цветом, на тёмном – 

светлым и т. д.), сопоставлять настроение пейзажа с настроением, выраженным в других видах искусства – музыке, поэзии, танце и т. д. 

Развивать интерес к изображению уральских натюрмортов (цветов, ягод, плодов уральских растений). 

    Приобщать детей к промыслам уральского декоративно-прикладного искусства (каслинскому литью, златоустовской гравюре, камнерезному 

искусству, уральской росписи по дереву и металлу, искусству таволги, вышивки, резьбы по дереву (бересте) и др.). Расширять представления о 

назначении народного искусства, о том, что оно является результатом труда человека, живущего в определенной местности (златоустовская гравюра 

на стали, каслинское литье из чугуна, уральская домовая роспись по дереву), его художественных особенностях (жизнерадостность, декоративность, 

яркость, нарядность), связи с родной природой. Развивать чувство сопричастности к творчеству мастеров уральского декоративно-прикладного 

искусства при создании собственных композиций. Приучать детей использовать в процессе собственной декоративной деятельности известные 

элементы, мотивы и приемы оформления уральской росписи, башкирского орнамента, татарского народного костюма, др. Развивать интерес к 

оформлению народных костюмов (русского, башкирского, татарского), выделению сходных и отличительных приемов оформления костюмов, 

украшений. 

     Приобщать детей к искусству архитектуры Урала, развивать умение рассматривать архитектурные сооружения, выделять средства 

выразительности и использовать их при создании собственных построек. Расширять сведения о зданиях, расположенных на главных улицах и 

площадях своего поселка: назначение, исторические и архитектурные особенности. 

Приобщать детей к искусству скульптуры Урала (монументальной, садово-парковой, скульптуры малой формы). Расширять представления детей о 

синтезе искусства архитектуры и скульптуры, ее назначении и единых средствах выразительности (образность, динамика, композиция). 

Расширять эстетические представления детей об искусстве скульптуры малой формы (каслинского, кусинского литья). Совершенствовать 

композиционные и изобразительные умения при выполнении работы в технике мелкой пластики (лепки из глины, пластилина, соленого теста) по 

мотивам уральской скульптуры, способствовать творческому саморазвитию детей. 

Развивать интерес к разнообразному оформлению жилищ народов, населяющих Урал (русский дом, башкирская юрта и др.). 

Использовать уральские народные музыкальные игрушки (таволги-свистульки, дудочки). 
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    Образовательная область «Физическое развитие» 
    Знакомить детей с народными традициями, связанными с укреплением здоровья человека: народные способы закаливания, народные способы 

поддержания здоровья в семье. Расширять представление о пользе местных факторов закаливания. 

Развивать представления детей о полезности продуктов питания, о необходимости употребления в пищу продуктов, произрастающих или 

производимых на Урале: ягодах, грибах, овощах, фруктах, молочных и мясных продуктах. 

Развивать интерес к народным подвижным играм, вызывать положительные эмоции, воспитывать интерес к народной истории, уважительное 

отношение к национальным традициям. Стимулировать двигательную активность детей через участие в народных играх разной подвижности. 

Мотивировать детей на самостоятельную организацию подвижных игр уральской тематики, соблюдение правил, придумывание новых вариантов 

знакомых игр. 

    Знакомить с сезонными забавами детей и взрослых: катание с ледяной горки, катание на санках, подготовка ледяных дорожек для катания на 

коньках. Развивать интерес к видам спорта, бытующим на Урале: хоккей, футбол, ходьба на лыжах, коньках. 

Способствовать освоению навыков ходьбы на лыжах: скользящего шага, поворотов, подъема в горку способом «елочка». 

Расширить представления детей о спортсменах, прославивших Урал своими достижениями в разных видах спорта. 

Способствовать совершенствованию двигательного опыта с использованием средств ближайшего природного окружения. Стимулировать развитие 

желания самостоятельно подбирать и использовать игровой материал, спортивное оборудование, используя средства доступного социального 

окружения. 

      Формы работы с детьми в ДОУ: 
 беседы о здоровье: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», «Правила чистюли»; 

 вечер загадок о растениях, животных, птицах, насекомых Урала; 

 виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов: «В страну озер и рудных скал», «Урал – земля 

Золотая», «Самоцветная красота Урала», «Как жили люди на Урале в старые времена?» и др.; 

 виртуальные экскурсии «Краеведческий музей», «Экскурсия по городу Челябинску», «Экскурсия на тракторный завод», «Экскурсия на стройку» 

и др.; 

 дидактические игры «Мы - уральцы», «Заселим озеро, лес», «Грибная поляна», «Народы родного края», «Что нам нужно взять в поход», «Опасно 

- не опасно», «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай тайну знака», «Составь уральский букет», «Когда это бывает» и 

др.; 

 игры-драматизации, инсценировки уральских народных произведений; 

 наблюдение за движением транспорта и пешеходами на ближайшей улице; 

 конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий; 

 конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится»; 

 лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса»; 

 литературная викторина «Сказы П.П. Бажова»; 

 организация мини – музеев «Мастерами Урал славится» (интерактивные музеи, где предоставляется возможность подействовать с экспонатами, 

осуществить опытную деятельность); 

 проведение подвижных игр народов Урала; 
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 подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по городу»; 

 выполнение трудовых поручений: посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей, высаживание семян и растений на 

огороде, в цветнике; 

 прослушивание песен уральских композиторов; 

 проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Поселок, в котором я живу», «Моя малая Родина», «Мой дом и детский сад – моя 

маленькая Родина», «Наши имена и их значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки», «Строитель - профессия прошлого, 

настоящего и будущего» и др.; 

 разучивание уральских колыбельных песен; 

 рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по горным вершинам 

Урала»; 

 решение проблемных ситуаций: «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные породы»; 

 ситуативный разговор «Уральские слова», «Пестушки, потешки, прибаутки»; 

 словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном поселке, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми 

текстами, сказов; 

 составление и разгадывание кроссвордов о животных и растениях Урала; 

 составление «ленты времени» для наглядного представления о развитии жизни человека на Урале; 

 создание альбомов с образцами национальных костюмов, их деталей, элементов украшений; 

 строительные игры: «Построим детский сад будущего», «Кукольный театр» и др.; 

 сюжетно-ролевые игры на бытовую тематику для отражения жизни семьи, ближайшего окружения: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто 

работает в детском саду», «Профессия моих родителей», «День рождения»; 

 творческие рассказы «Поселок, в котором я живу»; 

 физкультурные досуги, соревнования, праздники; 

 фольклорные праздники и развлечения; 

 хороводные игры и хороводы Урала; 

 чтение литературных произведений об Урале; 

 экопластика «Поделки из природного материала»; 

 экскурсии: по поселку, в краеведческий музей, школу; 

 экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения уральских самоцветов, колорита уральского леса, опыты 

«Извержение вулкана», «Метеоритный дождь». 

 

Учебно – методический комплекс 

Атлас Челябинской области /ред. В.Г. Швеммер. – Роскартография, 2000. 

Кузнецова, Г.Н. Образовательный проект ТЕМП в практике дошкольных учреждений: знакомим детей с профессиями взрослых: методические 

рекомендации для педагогов дошкольных образовательных организаций/ сост. Г.Н. Кузнецова С.Н. Обухова. – Челябинск: ГБУ ДПОЧИППКРО, 2016.  

Кузнецова, Г. Н. Организация ранней профориентации в дошкольном образовательном учреждении: учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ 

/ Г. Н. Кузнецова; МОиН Челябинской области; ГБУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск: ЧИППКРО, 2021.  
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Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики. – Челябинск: Взгляд, 2005. 

Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - 

Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

Пикулева Н.В. Слово на ладошке: занятия, обогащающие внутренний мир ребенка. - Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2006. 

Приобщение детей дошкольного возраста к изобразительному искусству Урала: учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации/ 

Составитель С.Н. Обухова. – Челябинск, ГБУ ДПОЧИППКРО, 2020.  

Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

Нескучное путешествие с дедом Саткознаем /авт. текста Л. Ежова.- Челябинск: Книга, 2008. 

Уральские промыслы: Наглядно-дидактическое пособие по изобразительной деятельности для занятий с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. - Челябинск: Взгляд, 2003. 

Шестакова А.В. Росток: учебное пособие по художественно – творческому развитию детей дошкольного возраста. -  Челябинск, 1996. 

Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/ сост. Т.Н. Крохалева. – Челябинск: Взгляд, 2007. 

    Программа социального развития ребенка «Я – человек»  

Раздел «Что я знаю о себе» 
Задачи: формировать у ребенка представления о принадлежности к человеческому роду; воспитывать уверенность в себе, умение анализировать поступки, чувства, 

мысли; научить его бережно относиться к своей семье, друзьям, другим людям, животным. 
    

Содержание  от 3до 4 лет от 4 до 5 лет 

 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Мой организм Я — мальчик (девочка). 

У меня есть руки, ноги, 

голова, животик, глаза, 

уши, язык, рот, нос. Руки 

мне нужны, чтобы брать 

вещи; ноги — чтобы 

ходить, бегать; глаза — 

чтобы видеть; уши — 

чтобы слышать, и т.д. Я 

люблю себя и берегу. 

Поэтому я всегда мою 

лицо, глаза, уши, чищу 

зубы. И у моих 

любимых животных — у 

кошки, собаки, кролика 

— есть глаза, уши, рот, 

голова... 

Я — человек. У меня, как и у всех 

людей и животных, есть помощники: 

глаза, уши, нос, руки, ноги. Они 

помогают мне узнавать о том, что 

меня окружает: о том, что поют 

птицы и люди, мне говорят уши; о 

том, как красив лес, — глаза; о том, 

как приятно пахнут духи у мамы, — 

нос. Я люблю своих помощников и 

оберегаю их от грязи, болезней, 

ушибов. 

Я — человек и похож на всех людей, 

так как у меня, как и у всех, есть 

руки, ноги, туловище. Руки и ноги у 

меня сгибаются, и это очень удобно. 

У меня есть кисти рук, пальцы, на 

пальцах рук и ног — ногти. На голове 

— волосы. Я отличаюсь от всех. У 

меня темные волосы, а у Вити 

светлые; у меня глаза карие, а у Лизы 

— голубые. Каждый человек и 

похож на всех, и не похож. 

Еще у меня, как и у всех людей, 

есть желудок и легкие. Это 

внутренние органы, их не видно, но я 

их чувствую. Это очень важные 

органы: желудок нужен, чтобы 

перерабатывать пищу, которую я ем; 

Есть люди, которые лишены каких-то органов чувств: 

если у человека не видят глаза, его называют слепым, 

если не слышат уши — глухим. Таким людям очень 

тяжело жить, поэтому мы должны им помогать и 

сочувствовать. Многие из этих людей научились ходить 

по улице с палочкой или с собакой-поводырем, 

научились слушать музыку спиной, они умеют есть 

самостоятельно и себя обслуживать — это очень 

сильные люди, и поэтому нужно относиться к ним с 

уважением. 

У меня есть внешние и внутренние органы чувств, 

которые помогают мне жить и узнавать много 

интересного. Есть у меня два очень важных внутренних 

органа — сердце и мозг. Сердце нужно для того, чтобы, 

как моторчик, «гонять» по всему телу кровь — питать 

мой организм. Если я очень быстро или долго бегаю, то 

могу услышать, как бьется мое сердце. Мозг — очень 
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 желудку помогают перерабатывать 

пищу мои зубы, их нужно беречь, 

меньше есть сладкое; легкие нужны, 

чтобы дышать; если вдыхать очень 

холодный воздух — можно заболеть. 

важный орган. Он находится в голове и управляет всем 

моим организмом. Я хочу взять предмет, и мозг 

приказывает руке: «протянись и возьми вещь». Мозг — 

мой самый главный помощник. 

Мои органы похожи и в то же время не похожи на 

подобные органы у животных. Одни животные видят 

значительно лучше человека. Другие слышат звуки, 

которые человеческое ухо не улавливает. Но человек 

придумал много разных приборов, которые помогают 

ему слышать и видеть, как животные, и даже лучше. 

Мои чувства Я умею радоваться, 

смеяться, улыбаться. Но 

иногда я огорчаюсь и 

плачу. И кошки, и 

собачки умеют 

радоваться и грустить. 

 

Я умею радоваться, смеяться, 

улыбаться. Когда я радуюсь, мне 

хочется петь, прыгать, рассказать 

кому-нибудь о моей радости. Когда я 

грущу, я сижу тихо, не разговариваю, 

я не хочу играть, смотреть книги, 

даже телевизор. Я могу понять, когда 

мама грустит или радуется, могу по 

картинке определить, какое настро-

ение у нарисованного героя. 

 

Я умею радоваться, грустить. Я моту 

по-разному выражать свои чувства. Но 

я знаю, что я человек, и поэтому умею 

управлять своими чувствами: могу 

сдержаться и не заплакать, могу не 

капризничать, могу не засмеяться, если 

даже очень смешно. Это очень трудно 

— управлять собой, но я учусь этому. 

Я понимаю, когда другие люди 

радуются или грустят. Мне об этом 

рассказывают их глаза, руки, речь. Я 

могу понять, когда моя собака 

радуется или грустит. 

Я умею управлять моими чувствами. Я даже иногда умею 

их скрывать, если я знаю, что они могут обидеть кого-

то. Я понимаю, когда другие люди радуются или грустят. 

Мне об этом рассказывают их глаза, руки, речь. Мои глаза, 

руки и даже ноги тоже умеют рассказывать о моем 

настроении. Я учу их рассказывать без слов о радости, о 

том, что я думаю, что сделал или хочу сделать. Это очень 

интересно. Но все, что я чувствую, я могу рассказать и 

словами, потому что я человек и умею говорить. 

 

Мои поступки Я хороший мальчик 

(девочка).  

Я умею хорошо себя 

вести, слушаться 

взрослых. 

Я хорошо себя веду: не обижаю 

своих друзей, не отнимаю у них 

игрушки. Я очень люблю своих 

близких — маму, папу, бабушку, 

дедушку, сестру — и всегда стараюсь 

их порадовать. Но иногда я веду себя 

не очень хорошо: я капризничаю, 

жадничаю, не хочу выполнять 

просьбы. Я понимаю, что это плохо, 

и стараюсь не поступать так. 

Поступки бывают хорошие и плохие. 

Когда я помогаю малышам, старшим, 

родителям — это хорошие поступки. 

Когда я обижаю кого-то или не 

слушаюсь — это плохие поступки. Я 

стараюсь не делать ничего плохого. 

 

Поступки — это то, что я делаю по отношению к 

другим людям, животным. Поступки бывают хорошие и 

плохие. Я стараюсь совершать хорошие поступки. Но 

иногда я поступаю плохо: капризничаю, жадничаю, 

обижаю кого-то. Потом, думая о таком поступке, я 

стыжусь и стараюсь исправиться. У меня не всегда это 

получается, но я обязательно научусь. 

 

Мои умения Я умею умываться, 

мыть руки. Умею 

убирать на место 

игрушки и свою 

одежду. Я умею и 

люблю рисовать, петь, 

танцевать. 

Я уже многое умею: петь, плясать, 

рисовать, подметать пол, убирать за 

собой игрушки, посуду, одежду. Я 

люблю помогать маме и папе. Умею 

аккуратно есть, одеваться. 

Я уже многое умею делать. Но 

многого еще не умею. Я научусь 

обязательно читать, решать задачи, 

прыгать на одной ножке, быстро 

бегать. Еще многому я могу 

научиться, ведь я человек. 

Я уже многое умею делать сам: одеваться, есть, 

умываться, рисовать, прыгать, бегать, играть в мяч... Но 

многого еще не умею. Я не умею собрать из 

конструктора машину, не умею хорошо мыть посуду, не 

умею красиво писать... Но всему можно научиться, и я 

научусь, ведь я человек. 

Мои мысли  Я — человек, и поэтому я умею 

думать и умею рассказывать о том, 

что я думаю. Я думаю о разном: о 

маме, о папе, об игрушках, о 

Я — человек и поэтому умею думать 

и рассказывать, о чем я думаю. 

Мысли есть у каждого человека, 

значит, они бывают мои и чужие. 

Я умею и люблю думать, люблю узнавать новое. Чтобы 

много знать, нужно внимательно наблюдать, 

запоминать, повторять. Я учу себя думать, прежде чем 

что-то сказать вслух или сделать. Я многого еще не 
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празднике, о кошке... Мысли бывают 

веселые и грустные. 

 

Чужие мысли могут быть совсем не 

такими, как мои, но я не сержусь на 

человека, если он думает не так, как 

я. Я люблю познавать новое, 

поэтому я всегда спрашиваю 

взрослых о том, что мне не известно, 

но хочется узнать. Мне нравится 

самому догадываться о том, чего я 

раньше не знал. Я люблю 

придумывать загадки, сказки, 

сочинять стихи. 

знаю, но если буду учиться — узнаю. Мне нравятся 

люди, которые много знают, делают открытия, что-то 

изобретают, придумывают то, чего не было раньше. 

Таких людей называют учеными, изобретателями. Я 

хочу быть на них похожим. 

 

Моя семья, 

моя 

родословная 

Я знаю свои имя, 

фамилию; знаю, как 

зовут моих родителей, 

бабушку и дедушку — 

я им сын (дочь) и внук 

(внучка), а еще я брат 

моей сестре. 

Я знаю свои имя, фамилию, домашний 

адрес и телефон; знаю, как зовут моих 

родителей и где они работают. Мама, 

папа, дедушка, бабушка, сестра, брат — 

все это моя семья. Я люблю всех в моей 

семье. Мы живем дружно и заботимся 

друг о друге. И я забочусь обо всех: 

выполняю просьбы, радую всех своими 

рассказами, поделками. Меня по-

разному называют в моей семье: сын, 

внук, брат. Но еще каждый в нашей 

семье называет меня по-своему: 

Василек, Васятка, Вася, а сестра меня 

дразнит Вась-Вась, но я на нее не 

обижаюсь. Я тоже по-своему называю 

каждого члена моей семьи: мамуля, 

папочка, бабулечка, дедуля, Светка-

конфетка. У нас в семье бывают 

праздники. Я очень люблю наши 

праздники и всегда помогаю 

готовиться к ним. 

Мы — это моя семья: папа, мама, брат 

и я. Это наша маленькая семья. У нас 

есть и большая семья: бабушки, 

дедушки, тети и дяди. Тетя — это 

сестра мамы (папы), дядя — это брат 

папы (мамы). Я им племянник 

(племянница). Они живут в других 

домах и даже в других городах, но все 

равно они наша родня. Мы иногда 

ездим к ним в гости, а иногда они 

приезжают к нам. Мы поздравляем 

их с праздниками, с днем рождения. И 

они нас поздравляют. Мы все любим 

друг друга и стараемся заботиться 

друг о друге. 

 

Наша семья — мама, папа и я — живет в квартире, а 

квартира находится в большом доме на третьем этаже. 

Наш дом находится на улице... (название улицы) в 

поселке Сулея. А наши родственники живут и в нашем 

городе, и в других городах и даже странах. Это наш 

большой род. Мы все в нашем роду немного похожи 

друг на друга. Я похож на папу и бабушку, сестра — на 

маму. У меня такие же глаза, как были у бабушки в 

молодости. У нас есть семейный альбом, мы иногда его 

рассматриваем. Я люблю свой род и хочу быть похожим 

на своих родственников. 

 

Как мы 

живем в 

детском саду 

Я хожу в детский сад. 

Я знаю, где он 

находится, знаю, как 

пройти в мою группу и 

на наш участок. Знаю, 

как зовут моих 

воспитателей. В группе я 

знаю, где мы 

занимаемся, где спим, 

где умываемся; знаю, 

где лежат книги и 

игрушки; знаю о наших 

В детском саду у меня много друзей. Я 

знаю их имена и фамилии. Я дружу с 

мальчиками и девочками. Мне 

интересно с моими друзьями. У нас 

есть правила, которые мы все 

выполняем в группе: Не обижайте друг 

друга; Каждой вещи — свое место; 

Помогайте друг другу. Все дети почти 

всегда выполняют эти правила. У нас в 

детском саду часто бывают праздники. 

Мы все вместе готовимся к ним. Я 

люблю свой детский сад, детей и 

В детском саду у меня много друзей, 

но есть один самый верный друг. 

Мы с ним живем рядом, а в детском 

саду сидим за одним столом во время 

занятий и во время еды. Все дети в 

нашей группе живут по правилам, 

которые мы сами установили: Не 

драться; Помогать друг другу; Быть 

веселыми; Беречь вещи, игрушки, 

растения; Заниматься интересными 

делами и другие. Все эти правила мы 

обсудили и договорились их всегда 

Я дружу со всеми детьми нашей группы, но с Мишей и 

Костей особенно. Это мои верные друзья. Мы вместе 

играем, смотрим, читаем книги, катаемся на 

велосипеде... У нас в группе есть свой «Свод законов», 

по которому мы все живем. Это такие правила, которые 

мы сами себе установили и поэтому сами их и 

выполняем. Хорошо, что есть такие правила, потому 

что нас много и нужно, чтобы все выполняли какие-то 

правила. Например, правило не обижать друг друга — 

очень хорошее правило. Или — помогать друг другу. И 

это правило помогает нам в том, что мы живем дружно. 

Мы договорились, что каждый ребенок в группе должен 
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растениях и животных, 

которые находятся в 

группе и на участке. Я 

знаю имена детей моей 

группы, они мои 

друзья, мы вместе 

играем. 

своих воспитателей. 

 

выполнять, так как они помогают 

нам жить дружно и интересно. 

 

обязательно выполнять все правила, которые мы 

придумали. 

 

 

Раздел «Кто такие взрослые люди»  
Задачи: поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрослых, вызывать желание следовать тому, что достойно подражания, и объективно оценивать 

недостойное поведение и деятельность; познакомить детей с разнообразной деятельностью взрослых людей; воспитывать доброжелательное отношение к людям. 

 

Содержание   

 

от 3до 4 лет 

 

от 4 до 5 лет 

 

от 5 до 6 лет 

 

от 6 до 7 лет 

 

Дети и 

взрослые 

Я знаю взрослых 

людей — это мои 

мама, папа, 

бабушка, дедушка, 

мои воспитатели. 

Я хочу быть 

взрослым. 

 

Дети и взрослые отличаются 

друг от друга: взрослые — 

большие, сильные, умелые. 

Дети — маленькие, многого 

еще не знают и не умеют. Но 

взрослые очень любят детей, 

а дети любят взрослых и 

хотят стать взрослыми. 

 

Взрослые и дети похожи друг на друга, 

потому что они люди. У всех — и у детей, и у 

взрослых — есть туловище, голова, руки, 

ноги, есть глаза, уши, нос... И они одинаково 

их используют в своей жизни. Все, 

например, пьют молоко, а не лакают его, как 

кошки; все едят ложкой, ножом и вилкой; все 

умеют разговаривать и т.д. Взрослые, как и 

дети, могут огорчаться и радоваться, болеть и 

выздоравливать, смеяться и плакать... 

Взрослые и дети отличаются друг от друга, но у них много об-

щего. Взрослые и дети нужны друг другу: дети радуют взрослых 

своим присутствием, они будут продолжать дела взрослых; 

взрослые учат детей, заботятся о них; вместе им очень хорошо. 

Все взрослые когда-то были детьми, все дети когда-то станут 

взрослыми. 

Взрослые бывают разными: хорошими и не очень. Чтобы стать 

хорошими взрослыми, нужно учиться, нужно с детства 

делать много хорошего, быть добросовестным, 

ответственным, нужно много читать и развивать свои 

интересы 

Зачем и как 

работают 

взрослые 

люди 

Взрослые люди 

работают. Мама и 

папа ходят на 

работу. 

 

Есть разные профессии. Тот, 

кто готовит еду детям в 

детском саду, например, 

называется повар. Это такая 

профессия. Человек, 

который подметает двор 

детского сада, называется 

дворник. И тот, кто 

подметает двор, в котором 

мы живем, — тоже дворник. 

Человек, который управляет 

автобусом, называется води-

тель, или шофер. И это 

профессия. Летчик водит 

самолеты. И это профессия. 

Есть профессия у мамы и 

папы. Мама — бухгалтер, 

Взрослые люди работают. Работать нужно, 

чтобы зарабатывать деньги. Деньги нужны на 

питание, на одежду всей семье, на развлечения. 

А еще трудиться нужно для других людей: 

людям нужны дома — значит, нужны 

строители; нужна одежда — значит, нужны 

швеи, модельеры, ткачи и т.д. Все должны 

работать хорошо, добросовестно, чтобы 

результат труда доставлял радость другим 

людям. 

 

Взрослые люди работают. Много дел нужно сделать, поэтому и 

требуются разные профессии. Людям нужны дома, чтобы в них 

жить, отдыхать, работать, поэтому появились такие профессии, 

как архитектор, строитель. Чтобы лечить людей, появились врачи... 

Есть такие профессии, которые существуют уже очень-очень 

давно (хлебороб, пекарь и др.), а есть совсем «молодые» 

профессии (космонавт, программист и др.). Каждая профессия 

появляется только тогда, когда она нужна людям. Что было бы, 

если бы люди не работали? Да мы все просто не смогли бы 

жить. Но работать можно по-разному. Можно работать хорошо, 

добросовестно, а можно — небрежно. И это очень плохо, когда 

люди не очень хорошо относятся к своим трудовым 

обязанностям. От этого плохо другим людям. Быть 

бездельником, плохо относиться к своим обязанностям — стыдно. 

Если человек с детства приучил себя выполнять каждое дело на 

должном уровне, то, став взрослым, он будет радовать людей 

своей работой. О таких людях говорят: «Мастер своего дела», 
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папа — строитель. Каждый 

человек, который работает, 

имеет профессию. Каждая 

профессия очень важна и 

нужна людям. 

 

«Мастер — золотые руки». Очень важно, чтобы каждый человек 

нашел свою любимую профессию и понимал, что все работы 

хороши. Безработица — это когда человек хочет работать, но ему 

не дают работы. Тогда человек становится бедным, у него нет 

денег на жизнь. 

В «Декларации прав человека» записано, что каждый человек 

имеет право на труд. 

Зачем и как 

люди 

отдыхают 

Когда люди 

устают, они 

отдыхают. Мама 

пришла с работы и 

легла отдохнуть. 

Вечером и днем 

дети и взрослые 

ложатся спать, 

чтобы отдохнуть. 

После сна снова 

можно играть. 

 

Каждый человек обязательно 

должен отдыхать. Устал 

ребенок бегать — нужно 

отдохнуть. Устал папа 

работать — отдыхает. От-

дыхать можно по-разному: 

можно полежать, посидеть. 

Можно заняться чем-то 

другим, спокойным. Можно 

поехать с родителями или с 

бабушкой и дедушкой на 

дачу или в другую страну. 

 

Люди — и взрослые, и дети — отдыхают 

каждый день: днем поработали, ночью 

поспали, отдохнули. Люди отдыхают в 

субботу и воскресенье, а когда у них бывает 

отпуск, они могут отдыхать целый месяц. 

Отдыхают люди по-разному. Можно просто 

лежать на диване и ничего не делать, когда 

очень устанешь от тяжелой работы. Но 

можно отдыхать и по-другому: 

путешествовать, ходить в туристические 

походы, в театры, в музеи, в кино. Можно 

играть в какие-нибудь игры, можно петь, 

можно ходить на дискотеку. Активный отдых 

очень полезен. Во время отдыха люди могут 

заниматься своим любимым делом. От 

безделья люди тоже могут устать. Чем лучше 

и интересней человек отдыхает, тем лучше 

он потом работает. 

Отдых — это свободное от работы время. Это время для вос-

становления утраченных сил. Очень важное время. Если 

человек плохо отдыхает, то он и работать не может хорошо. 

Отдых бывает кратковременным и длительным, он может 

быть пассивным (спокойным) и активным. Человек 

отдыхает, когда меняет вид деятельности: после подвижной 

игры ребенок отдыхает, рисуя, а после длительного 

рисования отдыхает, бегая. Очень хорошо, когда отдыхает 

вся семья. Тогда бывает весело и интересно. 

Каждый человек имеет право на отдых. Это право записано в 

«Декларации прав человека». 

Люди в разных странах мира имеют свои традиции, обычаи 

в проведении отдыха. 

 

 

 

Раздел «Человек — творец» 

Задачи: привлечь внимание ребенка к значимости творческого начала в личности человека; воспитывать у ребенка познавательные интересы и стремление к 

преобразующей деятельности. 

 

Содержание   

 

от 3до 4 лет 

 

от 4 до 5 лет 

 

от 5 до 6 лет 

 

от 6 до 7 лет 

 

Предметы 

рукотворного 

мира 

Знать название и 

назначение 

окружающих 

предметов: это 

чашка, из нее 

пьют; это веник, 

им подметают... 

Называть цвет 

предметов. 

Различать 

Различать предметы, сделанные 

руками человека, и природные. 

Понимать, что человек создает 

предметы для своего блага: стол и 

стул, чтобы удобно было писать, 

кушать; велосипед, чтобы быстро 

передвигаться, и т.д. У предметов 

есть прошлое: например, на чем 

сидели люди до того, как они 

изобрели стул? 

Знать, что предметы нужны человеку, 

чтобы питаться, спать, ухаживать за своим 

телом, чтобы работать, чтобы отдыхать, 

чтобы учиться. Есть специальные 

предметы для детей, для людей разных 

профессий, а есть такие, которые нужны 

всем, независимо от возраста или 

профессии. Есть предметы, которые 

придумали еще древние люди, но 

которые человек все время изменял, делал 

Уметь классифицировать предметы по разным 

основаниям: по назначению, по направленности на 

удовлетворение потребностей человека, по свойствам, по 

материалу и т.д. 

Знать и уметь объяснить, как люди преобразовывали 

предметы (на примере любого предмета из детского 

окружения). Уметь придумывать будущее предметов. 
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предметы, 

сделанные руками 

человека. 

 

Все предметы, созданные 

человеком, обязательно кому-то и 

зачем-то нужны. 

 

их более удобными для себя и других. 

Разные предметы придумывают и 

изготавливают люди творческие. Их 

называют изобретателями. 

Материалы, 

созданные 

человеком. 

Называть 

материалы, из 

которых сделаны 

предметы: деревян-

ные, 

металлические, 

стеклянные. 

 Все предметы сделаны из каких-то 

материалов. Из дерева, из глины. 

Эти материалы людям дает 

природа. Но есть такие материалы, 

которые делают сами люди: стекло, 

пластмасса, металл. Каждый 

материал имеет свои свойства: 

металл — может быть гладким, 

холодным или горячим, если его 

подогреть; стекло прозрачно, оно 

бьется; пластмасса легкая, гладкая. 

Важно уметь различать и называть 

разные материалы, из которых 

сделаны предметы. 

 

Знать, что все предметы сделаны из 

разных материалов. Одни из них человек 

взял в земле и на земле, другие изобрел 

сам из того, что нашел в земле и на земле. 

Например, додумался, как из дерева 

сделать бумагу, а из растений — ткань. 

Человек придумал пластмассу, бетон, 

резину. Из разных материалов, в 

зависимости от их свойств, люди 

научились делать разные предметы: из 

ткани шьют одежду, из металла делают 

множество вещей — машины, самолеты, 

посуду и т.д., из пластмассы — игрушки, 

посуду... Очень важно знать свойства 

разных материалов. 

Самые разные материалы придумал человек — стекло, бетон, 

пластмассу, резину... Научился использовать материалы, которые 

есть в природе, — золото, серебро, железо, дерево, глину... Он 

научился делать из них разные нужные человеку предметы, 

вещи. Каждый материал имеет свои свойства, качества. Это 

важно знать, чтобы правильно выбрать материал, из которого 

нужно сделать вещь, построить дом... 

Человек научился использовать все, что есть вокруг 

него на Земле. Например, нам очень нужна вода не только 

для того, чтобы пить, готовить пищу, мыться. Человек 

научил воду работать: вырабатывать электрический ток, 

давать энергию — свет, тепло. Даже ветер и солнце 

человек сделал своими помощниками. 

 

Человек 

создает 

технику 

Называть 

технические 

сооружения: 

машины, самолет, 

телевизор, 

магнитофон, 

телефон. 

Самолеты, машины, швейная 

машина у мамы, даже электри-

ческий чайник и многое другое — 

это техника, которую сделал 

человек. Прежде чем создавать 

какое-то техническое устройство, 

человек наблюдал за природой, за 

растениями, за животными. Так 

придуман самолет — он очень 

похож на могучую птицу. А 

гусеница танка ползет так же, как 

ползет гусеница по дереву. Техника 

помогает людям во многих делах. 

Дети должны запомнить и называть 

технические устройства, 

сравнивать их с природой. 

 

Люди придумали технику очень давно и 

продолжают ее придумывать и сейчас. 

Техника помогает людям во многих 

делах: различные машины, устройства, 

механизмы стирают, считают, пишут, 

готовят пищу, строят дома. Люди 

научились использовать одни и те же 

принципы в разных целях: например 

принцип верчения. Его используют в 

кофемолке для перемалывания кофе, 

сахара; вентилятор «перемалывает» 

воздух и делает его холодным; турбина 

«перемалывает» воду и т.д. 

Принцип удара: молоток используется 

людьми разных профессий (столяром, 

плотником, сапожником, 

невропатологом...), молоточек 

используется в рояли, пианино, в детских 

игрушках... 

Техника помогает людям во многих делах. Людей, 

которые умеют придумывать и создавать технику, называют 

изобретателями, учеными, их помнят, знают во всем мире. 

Например, был в России изобретатель Иван Петрович 

Кулибин. И хотя он жил давно, мы помним, что именно он 

изобрел прожектор, повозку-самокат и много других 

механизмов, облегчающих труд человека. А еще один 

русский изобретатель Павел Николаевич Яблочков изобрел 

электрическую лампочку. Изобретатели, ученые есть в 

разных странах. Их изобретениями пользуются все люди 

Земли. Например, в Англии — Исаак Ньютон, в Италии — 

Леонардо да Винчи. Об их изобретениях знают во всех 

странах мира. Все, кто стали изобретателями, учеными, еще в 

детстве учились наблюдать, придумывать, строить что-то, 

не похожее на то, что видели вокруг. Эти люди много и 

успешно учились. Каждый человек может стать известным 

всему миру, если он будет много и творчески работать и 

создавать для людей что-то полезное. 

 

Живая, 

неживая 

природа и 

человек 

Ухаживать за 

животными и 

растениями. 

 

Человек живет в природном 

окружении: парки, леса, комнатные 

растения. С человеком живут 

кошки, собаки, попугаи, лошади, 

свиньи, куры... Человек ухаживает 

за растениями, заботится о 

Человек — часть природы, он от нее 

зависит. Человек не может жить без 

воздуха, воды, пищи (пищи растительной 

и животного происхождения). Человек 

находит пищу в дикой природе: собирает 

ягоды, грибы, охотится на животных, 

Природа дает человеку пищу, материалы, она помогает 

ему жить. Природа оказывает большое влияние на 

самочувствие человека: растения очищают воздух от 

пыли, вредных микробов, обогащают кислородом; там, 

где очень жарко, они дают тень; там, где сыро, осушают 

воздух. Растения радуют человека своими цветами, 
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животных. И животные любят 

человека: растения радуют 

человека своими цветами, собаки 

верно охраняют, кошки ласкаются 

и лечат человека. Ухаживая за 

домашними животными и 

комнатными растениями, человек 

учится быть добрым. Дети учатся у 

взрослых общаться с природой. У 

каждого ребенка может быть свое 

животное или растение, за которым 

он ухаживает каждый день. 

 

ловит рыбу. 

Человек научился специально для 

употребления в пищу выращивать 

культурные растения (высевать злаковые 

культуры, высаживать овощи, фрукты). 

Он приручил животных, которые теперь 

называются домашними. Животные дают 

человеку молоко, мясо, яйца. Человек 

ухаживает за животными. Есть даже 

специальные врачи — ветеринары, 

которые лечат заболевших животных. 

Природа дает человеку не только пищу. 

Деревья — это строительный материал. 

Есть много растений, которые человек 

использует для лечения. Природа и 

человек нужны друг другу. 

листьями. Чтобы отдохнуть, человек идет в парк, в лес, на 

речку, к морю. Ухаживая за домашними животными и 

комнатными растениями, человек учится быть добрым. 

Общение с ними улучшает его настроение. 

Человек познает и наблюдает природу. Во многих 

городах есть зоопарки, ботанические сады. 

Но не только природа нужна человеку. Человек тоже 

нужен природе. Без его заботы природа не сохранится. 

Человек должен научиться беречь природу. Человек 

давно стал искать пути и способы охраны природы. 

Люди создали заповедники, где специально охраняют 

редкие растения и животных. Ученые-биологи и экологи 

создали Красную книгу. В эту книгу внесены названия 

редких и исчезающих растений и животных. Человек 

должен не только знать о редких растениях и животных, 

но должен научиться беречь и охранять природу каждый 

день. 

Человек — 

художник 

Слушать 

музыку, петь, 

танцевать. 

Рассматривать 

картины 

изобразительного 

искусства, 

рисовать. Слушать 

стихи, рассказы, 

сказки. Читать 

стихи. 

 

Есть люди, которые умеют 

сочинять музыку, хорошо рисо-

вать, сочинять стихи, писать 

рассказы, играть в театре, — всех 

этих людей называют 

композиторами, писателями, 

артистами, художниками. Это 

очень талантливые люди. Они 

доставляют людям радость своим 

искусством. И дети умеют 

рисовать, сочинять стихи, музыку, 

играть в своем театре в детском 

саду. Может быть, когда они станут 

взрослыми, кто-то из них станет 

настоящим художником. Всему 

можно научиться. 

 

Одна из самых творческих профессий 

на земле — профессия музыканта. 

Музыкантами мы называем 

композиторов и исполнителей музыки. 

Композитор сочиняет музыку, т.е. он 

записывает нотными знаками то, что 

видит и чувствует. Музыка бывает 

веселая и грустная, медленная и быстрая. 

Композиторы сочиняют песни, марши, 

танцы, симфонии, оперы, балеты. Чтобы 

мы услышали музыку, сочиненную 

композитором, нужен человек, который 

ее исполнит на музыкальном 

инструменте. Такой человек называется 

исполнителем. Композитор может быть 

один, а исполнителей — много. Они тоже 

могут быть известными на весь мир. 

А еще больше людей, которые слушают 

музыку, — это слушатели, это мы с вами. 

Не всякий человек умеет слышать и 

слушать музыку. Этому нужно учиться. 

    Знать имена нескольких известных 

композиторов, исполнителей. Знать 

отдельные музыкальные произведения, 

узнавать их, уметь рассказать об их 

содержании. 

Много есть творческих профессий. Например, 

художник. Это очень важная профессия. Художник рисует, 

изображает то, что он видит. Он может нарисовать то, что 

другие люди не видели, а увидев его картину, будут иметь 

представление, например, о море. Картины художника 

Айвазовского позволяют нам увидеть море таким, каким 

мы его, может быть, никогда и не видели. Художник, как 

и музыкант, может передать настроение, но не звуками, а 

красками. У художника есть зрители, которые смотрят то, 

что он нарисовал. Зрители — это мы с вами. Нужно учиться 

смотреть картины, чтобы лучше понять художника. Есть 

еще творческая профессия — писатель, поэт. Они 

выражают свои мысли, свои настроения словом. Мы — 

слушатели, читатели — учимся слушать и читать их 

произведения. Много есть известных писателей. А. Барто 

написала стихи для маленьких детей, их знают все дети. 

Есть известный поэт А.С. Пушкин, В. Маяковский, С. 

Есенин. 

Много на Земле интересных и важных профессий, и 

каждый может избрать себе любую.  
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Раздел «Земля — наш общий дом» 
Задачи: воспитывать интерес и уважение к людям, их деятельности, культуре, быту; формировать представления о Земле и жизни людей на Земле, о своей 

стране; воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, толерантное отношение к жителям Земли, своей страны. 

 

Содержание   

 

от 3до 4 лет 

 

от 4 до 5 лет 

 

от 5 до 6 лет 

 

от 6 до 7 лет 

 

Твоя страна, 

твой народ 

Учить с 

детьми 

народные 

песни, 

потешки, 

читать 

народные 

сказки. 

Приносить в 

группу 

национальны

е игрушки. 

 

  Знать свой 

адрес, название 

поселка, в 

котором живут 

дети, и своей 

страны. 

 

Наша страна называется Россией. Главный город нашей 

страны — Москва. Москва — красивый древний город, в 

нем много памятников, парков, музеев, театров, два цирка, 

зоопарк, аквапарк. Москву знают все жители России и 

мечтают в ней побывать. Но каждый человек должен знать 

и свой поселок. Все должны знать название своего места 

жительства, свой адрес. Нужно стараться побольше узнать о 

своем поселке: почему он так назван, почему так названы 

улицы, чем знаменит, какие известные люди жили или 

живут сейчас, каким был поселок раньше, каким будет в 

будущем. 

В России, как и в любой другой стране, есть свои 

традиции, обычаи, народные промыслы, национальная 

музыка. У детей есть народные игры. В России есть свой 

флаг, гимн, герб. 

Каждый человек любит свою родину, гордится ею и хочет, 

чтобы она становилась еще лучше. 

Наша страна — самая большая на Земле. Найдем ее на глобусе. В 

нашей стране есть моря, озера, реки, горы, леса. Главный город 

нашей страны, ее столица — Москва. В Москве живут москвичи. 

В Москве работают Правительство, Президент. В Москве есть много 

театров, музеев, много детских садов, школ. В Москве есть много 

памятников, о которых знают все жители нашей страны и других 

стран мира. Многие хотят приехать в Москву, чтобы увидеть ее. 

Есть в России и другие города и села. Их много. Каждый 

должен знать название своего города, села, должен знать свой 

адрес. 

В России, кроме русских, живет еще много людей разных 

национальностей. Это наша общая страна. Важно, чтобы все 

люди в нашей стране жили дружно. 

Никогда нельзя забывать свою Родину. И даже когда человек 

уезжает в другую страну, он помнит о своей России. 

Что такое 

Земля 

   Ночью на небе можно увидеть много звезд. Они нам 

кажутся маленькими, потому что находятся очень далеко. 

Космонавты видели издалека нашу Землю, и она им 

казалась голубой звездой, хотя и не очень маленькой. Наша 

Земля круглая, и она все время вращается вокруг своей оси 

и вокруг Солнца. Поэтому и бывают день и ночь, зима, 

весна, лето, осень, поэтому есть на Земле холодные и 

жаркие страны. 

 

Посмотри на глобус — это макет нашей Земли. Какими 

красками он разукрашен? Больше всего синего цвета — это 

вода: океаны, моря, озера, реки. Зеленым цветом обозначены 

леса, желтым — пустыни, коричневым — горы. Разноцветна 

наша Земля. В морях и реках жили рыбы и другие морские 

животные, на суше жили когда-то динозавры, мамонты. Потом 

появился человек. Как он появился, никто точно не знает, 

потому что было это очень давно. Но одни люди считают, что 

человека создал Бог, другие утверждают, что его прислали к нам 

инопланетяне, третьи — что он произошел от других животных, 

например от обезьян. Когда ты станешь взрослым, то, может 

быть, ответишь на этот трудный для всех людей вопрос. 

Какие люди 

живут на 

Земле. 

  Много разных людей живет на Земле. Они отличаются друг 

от друга цветом кожи, волос, глаз. У каждого своя форма 

носа, разрез глаз, у каждого человека свой голос и по голосу 

можно узнать знакомого человека, даже не видя его. Люди 

похожи друг на друга: всегда можно по первому взгляду 

отличить человека от животного. У всех людей похожее 

На Земле живет много людей. Они отличаются друг от друга 

цветом кожи. Есть чернокожие — в основном они живут в жар-

кой Африке, есть желтокожие — они живут в Китае, Корее, 

Японии, есть белокожие — это мы с вами. Такие люди живут в 

Европе и в России. Все люди говорят на разных языках. Хорошо 

знать язык другого народа, тогда можно поговорить с его 
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строение тела. 

Люди по-разному поют и танцуют, даже питаются 

неодинаково и носят разную одежду. Это хорошо, что люди 

такие разные, — так интереснее, так можно многое узнать 

друг о друге. Нужно всем жить в дружбе и уважении; плохо, 

когда люди воюют, ссорятся, не умеют мирно 

договариваться. Учиться жить в мире и дружбе нужно с 

детства. 

представителями, узнать о них побольше. 

Для того чтобы жить в мире и дружбе, люди договорились, 

как нужно себя вести, чтобы всем было хорошо. Придумали 

правила поведения, составили законы, которым все должны 

подчиняться. Они записали эти правила в специальном докумен-

те — «Декларации прав человека». Есть даже «Декларация прав 

ребенка», в которой говорится о правах и обязанностях детей. 

Права детей не должны нарушаться. 

Как люди 

заселили 

Землю 

  Многим отличаются друг от друга люди, страны, но есть у 

нас и общее — общий дом — наша Земля. Семья живет в 

квартире — это ее дом. А если дом многоэтажный, то в нем 

много квартир и много разных семей, но для всех них 

многоэтажный дом — их дом, общий. И каждый, кто живет 

в этом доме, должен его беречь, не портить лифт, не 

разрисовывать стены. Бережное отношение к дому, к своей 

квартире делает жизнь в нем приятной и для себя, и для 

всех других людей. Многоэтажный дом стоит на улице. На 

ней много многоэтажных домов. И в каждом много квартир. 

Эта улица всех людей, которые живут в этих домах. И это 

наш дом (наша улица). Мы живем в поселке, и для каждого 

— это его поселок. Мы живем в России. В России много 

городов и сел, в которых живут люди — россияне. Это 

наша страна, наш дом. Кроме нашей страны, есть разные 

страны, в которых тоже живут люди, но все мы живем на 

одной планете Земля. И. это наш общий дом. Мы должны 

беречь и охранять его от войн и других бед, украшать, 

трудиться, строить жилища, высаживать парки, охранять 

леса. Люди всей Земли могут сделать свой общий дом 

красивым, удобным, таким, чтобы каждому человеку 

жилось в нем хорошо и спокойно. 

 

. Если мы посмотрим на глобус, то увидим, что на Земле есть 6 

огромных участков суши — Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Евразия, Антарктида. Эти участки суши 

назвали материками. Почти на каждом материке — много стран. 

Каждая страна имеет свое название. Наша страна называется 

Россией и расположена она на материке Евразия (Европа и Азия). 

На этом материке есть и другие страны: Франция, Германия, 

Испания, Китай, Япония... Много стран и в Африке, и в Южной 

Америке. В Северной Америке две страны: США и Канада. В 

Австралии — одна страна, она так и называется — Австралия. А 

вот в Антарктиде нет стран — там вечный холод, снега, льды и 

постоянно живут там только пингвины, а люди поселяются лишь 

на непродолжительное время, чтобы изучить загадочный материк. 

В каждой стране есть свой главный город и много других 

городов и сел. Например, главный город России — Москва, 

главный город Франции — Париж... 

В каждой стране есть свои флаг, гимн, герб. Страна, город, село, 

где родился человек, называется его родиной. Каждый человек 

любит свою родину, свой народ, старается больше узнать о них. 

В разных странах люди разговаривают на разных языках. 

Чтобы общаться с людьми из других стран, нужно знать их язык. 

Правда, есть такая важная профессия — переводчик. Люди этой 

профессии помогают тем, кто не знает языка другой страны. Но 

лучше самому выучить хотя бы какой-то иностранный язык, 

например английский, французский или испанский. Эти языки 

знают многие люди на Земле. 

В каждой стране, у каждого народа есть свои песни, танцы, есть 

свои праздники, свои любимые блюда, а дети играют в свои игры. 

В каждой стране есть свои деньги. У нас — рубли, у амери-

канцев — доллары, а в странах Европы теперь одни и те же 

деньги — евро. 

Люди стараются жить в мире, но не всегда это получается, 

поэтому для защиты своей страны, своего народа в каждой стране 

есть своя армия. В армии служат смелые и сильные люди. 

С давних пор русские богатыри и воины побеждали врагов 

Русской земли. Солдаты воевали под руководством великих 
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полководцев. Так, все знают имена русских полководцев Алек-

сандра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. Люди 

благодарны своей армии за храбрость и готовность защитить от 

врагов женщин и детей, всю страну. Мы очень хотим, чтобы во 

всем мире не было войн. 

Многим отличаются страны и народы, но все мы живем в 

одном большом доме — на нашей Земле — и должны его бе-

речь, охранять, украшать, заботиться о нем. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Раздел 1. Ребенок и другие люди  

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки.  

1.5. Если «чужой» приходит в дом.  

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия.  

Раздел 2. Ребенок и природа  

2.1. В природе все взаимосвязано.  

2.2. Загрязнение окружающей среды.  

2.3. Ухудшение экологической ситуации.  

2.4. Бережное отношение к живой природе.  

2.5. Ядовитые растения.  

2.6. Контакты с животными.  

2.7. Восстановление окружающей среды.  

Раздел 3. Ребенок дома  

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности.  

3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

Раздел 4. Здоровье ребенка  

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни.  

4.2. Изучаем свой организм.  

4.3. Прислушаемся к своему организму.  

4.4. О ценности здорового образа жизни.  

4.5. О профилактике заболеваний.  

4.6. О навыках личной гигиены.  

4.7. Забота о здоровье окружающих.  

4.8. Поговорим о болезнях.  
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4.9. Инфекционные болезни.  

4.10. Врачи — наши друзья.  

4.11. О роли лекарств и витаминов.  

4.12. Правила оказания первой помощи.  

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка  

5.1. Психическое здоровье.  

5.2. Детские страхи. 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми.  

Раздел 6. Ребенок на улице  

6.1. Устройство проезжей части.  

6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

6.4. Правила езды на велосипеде.  

6.5. О работе ГИБДД.  

6.6. Милиционер-регулировщик.  

6.7. Правила поведения в транспорте.  

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
   Дошкольное образование может быть получено в ДОУ, а также вне его - в форме семейного образования. Форма получения ДО определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

   При реализации образовательных программ ДО в ДОУ используются различные образовательные технологии, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей.  

    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 педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

1)  в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и другое); 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

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

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

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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 игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с дидактическими игрушками); 

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного материала; 

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

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

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

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 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 

ребенка; 

 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 педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

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

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

         При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия ребенка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 
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4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

      Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

 

  При реализации Программы педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Указанные средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

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

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

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

     Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

     При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 

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

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

деятельности. 
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       Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

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

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
      Образовательная деятельность разных видов и культурные практики в рамках реализации Программы ДОУ организуются в соответствии с п. 24 

ФОП ДО. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=153  

       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, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и др.), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и др.). 

     Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия 

детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

     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 ребенка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребенка, 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. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=153
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     Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и др. 

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

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

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

    Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 

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 ребенка. 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, может включать: 

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

музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 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, здоровье сберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.). 

     Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. Термин "занятие" не означает 

регламентацию процесса, термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

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

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и т.д. В рамках отведенного 

времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

   При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
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     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

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

отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

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

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

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

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

спортивные, музыкальные и литературные досуги и др.); 

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

музыкальные и др.); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и др.; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр м/фильмов и 

т.д.; 

- 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 др.; 

- 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 др.). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и др.). 

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

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

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

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

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

художественной литературы. 

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

становлению разных видов детских инициатив: 
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- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

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

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

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

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

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

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и др. 

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

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОУ, как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

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

приходит в детский сад, и вторая половина дня. 

   Любая деятельность ребенка в детском саду может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры-импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

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

        Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

  организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 
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 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

  поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

  поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

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

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к 

ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

        В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание 

организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

        С 4 - 5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности 

во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению 

с ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 
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     Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети 5 -7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и 

волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

   Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

  Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

  У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 

и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

  Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

  Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

  Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 
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  Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Цели, задачи, принципы и направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в рамках реализации 

образовательной программы ДОУ соответствуют п. 26.1–26.6 ФОП ДО.    

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162  

     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 должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

раннего и дошкольного возрастов. 

     Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

 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; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162
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 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

        Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) основывается на следующих принципах: 

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

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребенка 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 ребенка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии 

педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка 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, ее запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирование 

работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

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

психофизиологического и психического развития детей раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 



51 

 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; условиях 

пребывания ребенка 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 

ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми  раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и 

другому. 

      Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 

реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей 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 ребенка. 

     Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня 

ребенка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 

спокойное общение с ребенком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребенка; 

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 

др.). 
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Привлечение к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других) повышает 

эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей. 

       Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, 

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

  диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", 

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

деятельности детей и т.д.; 

  просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, 

семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и др.; информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайт ДОУ и социальные группы в сети Интернет; 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 др. 

      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 ребенком (с учетом возрастных особенностей). Кроме того, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач, активно 

используется воспитательный потенциал семьи для решения образовательных 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 ребенка, 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 ребенка, а также согласование совместных действий, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

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

зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет 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. 
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2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) в рамках реализации образовательной программы ДОУ соответствуют 

п. 27.1–27.7, 27.9, 27.10 ФОП ДО.     http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166  

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом 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, педагог-психолог. 

ДОУ разрабатывает программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы; 

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР. 

 

   Задачи КРР на уровне ДО: 

- определение ООП 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 учетом 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 ДОУ); 

- 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; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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- 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. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется ДОУ самостоятельно, 

исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций территориальной ПМПК. 

КРР с обучающимися целевых групп 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. 

  

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей детей, в том числе детей с ОВЗ. 
 

2.7. Содержание КРР на уровне ДО 

Содержание коррекционно-развивающей работы в рамках реализации образовательной программы ДОУ соответствует п. 28 ФОП ДО.     

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=168  
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 учетом особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в их развитии; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=168
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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 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; 

- оказание поддержки ребенку 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 ребенка. 

 
Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов КРР с ребенком. 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

(законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 
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Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (далее — ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами  

предусматривает предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и 

медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, 

находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

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

деятельности (ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает 

негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне 

образования: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 
- снижение тревожности; 
- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППк по результатам психологической и педагогической диагностики.  
 
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 ребенка, как в ДОУ, так и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, 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, обогащенной образовательной среды в условиях ДОУ, благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППк по результатам психологической и педагогической диагностики. 
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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; 

- 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 ребенку. 

 
К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные 

проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); 

проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые 

движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из "группы риска" в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППк по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей 

(законных представителей). 

     

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Содержание парциальных и региональных программ и проектов реализуется с учетом индивидуальных потребностей и возможностей детей, в том 

числе детей с ОВЗ. 

 

2.8.   Рабочая программа воспитания 

2.8.1. Целевой раздел Программы воспитания 

2.8.1.1. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

  формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

  формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 
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  становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

      Общие задачи воспитания в ДОУ: 

  содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

  способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

  создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

  осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

   2.8.1.2. Направления воспитания 

 Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

"патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

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

 Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 
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       2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

       3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия 

в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

 Социальное направление воспитания. 

       1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

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

     3) В дошкольном детстве 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 проявляется 

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

       4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

 

 Познавательное направление воспитания. 

       1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

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

       3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребенка. 
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       4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

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

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

       1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

       2) Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

       3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 

 Трудовое направление воспитания. 

       1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

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

       3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

 Эстетическое направление воспитания. 

        1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

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

        3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, 

развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
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личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

2.8.1.3. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка 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 подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
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нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и положительные человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 
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Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

2.8.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.8.2.1. Уклад ДОУ. 

    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. Это необходимый фундамент, основа и 

инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ 

 

Основные характеристики уклада ДОУ 

 

Цель и смысл деятельности детского сада, 

его миссия 

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 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ Принципы жизни и воспитания в ДОУ соответствуют основным принципам дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО: 

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

         9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Отношение к воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ 

     Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной са-

мооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их воз-

растным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и обще-

ния; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, во-

влечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципах:  

 партнерства в интересах создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся; 

  сотрудничества для объединения усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка. 

Ключевые правила ДОУ Относиться друг к другу с уважением и уметь слышать потребности других 

Традиции и ритуалы, особые нормы 

этикета  

Традиционным является проведение: 

 общественно–политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Азбука безопасности», 

«Книжкина неделя», «Театральная неделя» и др.); 

 социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Кормушка 

для птиц») 
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Особенности РППС, отражающие образ и 

ценности ДОУ 

Оформлен патриотический уголок, где представлена символика России, Челябинской области, 

Саткинского района 

Социокультурный контекст, внешняя 

социальная и культурная среда ДОУ 

ДОУ находится в жилом районе рабочего поселка, что делает окружение размеренным и относительно 

спокойным. 

ДОУ сотрудничает с социальными партнерами: 

 МКОУ «СОШ р.п. Сулея» – проводит совместные мероприятия, экскурсии 

 МКУ «Библиотека Сулеинского городского поселения» – проводит совместные акции, 

экскурсии; 

 МКУ «Кинодосуговый центр «Чайка» – проводит совместные мероприятия 

 

 

    2.8.2.2. 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 ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом ДОУ. Они определяют: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

2.8.2.2. Общности ДОУ 

   Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОУ существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОУ 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между педагогическими работниками, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 
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Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОУ ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

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

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

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 профессионально-родительской общности - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ, поскольку зачастую 

поведение ребенка дома и в ДОУ сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным 

уважением, отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием 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 обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной деятельности всех 

общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых психолого-педагогических условий реализации программы 

воспитания.  
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Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок 

приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 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. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

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

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 

умения 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 ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

2.8.2.3. Задачи воспитания в образовательных областях 

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

в ФГОС ДО. 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

Образовательная область Направление воспитания 

Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, социальное, трудовое 

Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

Речевое развитие Социальное, эстетическое 

Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

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 поселку, 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; 
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 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 ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком 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. 

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 «Культура», «Красота», «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 ребенка; 

 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 ребенка с учетом 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 ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 
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 становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническими нормами и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

2.8.2.4. Формы совместной деятельности в ДОУ 

   1. Работа с родителями (законными представителями). 

   Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения детского сада. 

    Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемые в ДОУ в процессе 

воспитательной работы: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 

 круглые столы; 

 мастер-классы и др. 

 

    2. События ДОУ. 

   Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

     События в ДОУ проводятся в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (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, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из других 

возрастных групп ДОУ и т.д.). 

 

    3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

    Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по 

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

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

     К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОУ относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
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 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 т.п.); 

 экскурсии (в музей, в школу и т.п.), посещение спектаклей, выставок; 

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

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

   

 

 Организация предметно-пространственной среды 

    Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. Части 

среды, которые используются в воспитательной работе: 

 знаки и символы государства, региона, района; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

ДОУ; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Вся среда ДОУ является гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

2.8.2.5. Социальное партнерство 

    Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 
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- участие представителей организаций–партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) 

и педагогами с организациями–партнерами. 
 

2.8.3. Организационный раздел Программы воспитания 

2.8.3.1. Кадровое обеспечение  

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; 

– анализирует возможности имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 

– осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ) 

Старший воспитатель - организует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной деятельности в ДОУ нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты и программы воспитательной работы и др.); 

 - планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности 

Педагог-психолог - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

 - информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности; 

 - организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Социальный педагог 

- планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника. 

 

2.8.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

  Перечень программ, технологий и пособий, используемых в воспитательной работе  

Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство по реализации Программы воспитания — М.: ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 2022.  /Авт.: И.А. Лыкова, А.Б. Теплова, Н.М. Родина, А.А. 
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Буянов, О.С. Ушакова https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-

vospitatelyu-o-vospitanii/   

Патриотическое направление воспитания 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007.  

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа.) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007.  

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа.) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007.  

Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка - Пресс, 2003.  

Ривина Е.К. Российская символика. - М.: АРКТИ, 2004.  

Социальное направление воспитания 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». - СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. - М.: Школьная Пресса, 2004.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: Учебно-методическое пособие /Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; 

ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Я – ТЫ - МЫ. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: Князева О.Л. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2000.  

Трудовое направление воспитания 
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

 

2.8.3.3.  Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

     В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского общества. Особые условия воспитания создаются для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ОВЗ, дети из социально уязвимых 

групп, одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития. 

Предполагаются следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

  формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно–

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

     Успешная реализация ОП ДО ДОУ обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие 

воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

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 ДОУ, 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) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу 

выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в 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 ОП ДО в ДОУ, 

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 ее социализации; 

16) предоставление информации об ОП ДО ДОУ семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения ОП ДО ДОУ, поиска, использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогические условия реализации парциальных программ, региональной программы и проектов соответствуют условиям, которые 

перечислены в обязательной части ОП ДО ДОУ. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) ДОУ - это часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. 

РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности. 

РППС ДОУ включает: 

 организованное пространство (территория ДОУ: спортивная площадка, оборудованные игровые участки, групповые комнаты, музыкальный зал 

(совмещенный с физкультурным), комната для дополнительных занятий, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, 

пищеблок, прачечная, складские помещения); 
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 материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста; 

  материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей.  

Такое содержание РППС позволяет учитывать особенности, возможности и интересы детей, создает возможности для коррекции недостатков их 

развития. 

РППС ДОУ представляет собой единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОУ были учтены: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

 задачи образовательной программы ДО 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). 

 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. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС - содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная, безопасная.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров детской активности 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, станов-

лению первых навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

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

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с материалами и веществами (вода, тесто и др.), раз-

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

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и ин-

тенсивной подвижности в музыкально-физкультурном зале, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей террито-

рии детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

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

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные ма-

териалы для формирования элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных областей «По-

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические посо-

бия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных об-

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

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и эти-

ко-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность де-

тей в интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

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

• центр уединения, предназначенный для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд) в интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОУ созданы условия: 

 для информатизации образовательного процесса: обеспечено подключение дошкольных групп, музыкального зала к сети Интернет; имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

 для детей с ОВЗ: в помещениях достаточно места для занятий разными видами деятельности, общения и игр детей с ОВЗ. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия, которые обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения ОП ДО ДОУ; 

 выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов 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, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; организации 

физического воспитания; личной гигиене персонала, содержащихся в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32), действующим до 1 января 2027 г.; СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2), действующим до 1 марта 2027 г.; 

 выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

ДОУ оснащено набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурной площадкой, 

озелененной территорией. 

ДОУ имеет оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности воспитанников (том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

 помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение РППС: средства обучения и воспитания в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

 административные помещения, методический кабинет; 

 помещения, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

 оформленная территория и оборудованные участки для прогулки детей всех возрастных групп. 

В ДОУ оснащено дополнительное помещение для проведения обучающих занятий шахматного всеобуча с детьми 6 – 7 лет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОУ руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в 

том числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

юридическими лицами. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1355/prilozhenie/
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Развитие игровой деятельности 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра».  - СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 1991.  

Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 

Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет./Сост. Р.А.Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

Краснощёкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- Ростов н/Д.:  Феникс, 2013. 

Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: Учебно-методическое пособие /Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; 

ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Сфера социальных отношений 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете: метод.пособие для педагогов. -  М.: Просвещение, 2007. 

Курочкина И.Н. Путешествие в страну хороших манер: пособие для детей ст.дошк.возраста. - М.: Просвещение, 2007. 

Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. - М.: Книголюб, 2004. 

Я – ТЫ - МЫ. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: Князева О.Л. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Формирование основ гражданственности и патриотизма 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я - ребёнок, и я имею право. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа.) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа.) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина. -  М.: АРКТИ, 2004. 

Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. -  М.: АРКТИ, 2004. 

Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-патриотических чувств. /Авт.-сост. Натарова В.И. и др.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. 

Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка - Пресс, 2003. 

Ривина Е.К. Российская символика. -  М.: АРКТИ, 2004. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. -  М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Трудовое воспитание 

 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. -  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Формирование основ безопасного поведения 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#_blank
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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Как обеспечить безопасность дошкольников. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2000. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице.  / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2000. 

Степаненкова Э.Я.и Филенко М.Ф. Дошкольникам - о правилах дорожного движения. М., Просвещение, 1975. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.- М.:ТЦ Сфера, 2005. 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2006. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

Образовательная область «Познавательное развитие»: учебно-методическое пособие /З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, 

Н.О. Никонова; ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Под ред. Л.А. Венгера. М., Просвещение, 1973. 

 Математические представления 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий  в старшей группе детского сада. Математика. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

Ерофеева Т.И. и др.  Математика для дошкольников.- М.: Просвещение, 1992.  

Младший дошкольник в детском саду.  /Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Математика  от трех до семи /Авт.-сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе.- СПб.: «Детство-пресс», 2001. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: «Детство – Пресс», 2005. 

Смоленцева А.А. Сюжетно - дидактические игры с математическим содержанием. - М.: Просвещение, 1987. 

Чего на свете не бывает?: Занимат.игры для детей от 3 до 6 лет. /Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой.- М.: Просвещение, 1991. 

Окружающий мир и природа 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. 

/Сост. О.А. Воронкевич - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

Воронкевич О.А. Дневник  занимательных экспериментов для  детей 5 - 6 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Воронкевич О.А. Дневник  занимательных экспериментов для  детей  6 - 7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Средняя группа (4 - 5 лет). Наглядная информация для родителей. В двух частях. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
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Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Старшая группа (5 - 6 лет). Наглядная информация для родителей. Часть 2. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели  для занятий с детьми 5 - 6 лет (Старшая 

группа). -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели  для занятий с детьми 6 - 7 лет 

(подготовительная к школе группа). -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания дошкольников /Под ред. 

Л.М. Маневцовой:  - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Мир природы и ребенок. (Методика экологического воспитания дошкольников) /под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой.- СПб.: «Детство-

пресс», 2003. 

«МЫ». Программа экологического образования детей /Н.Н. Кондратьева и др. - СПб.: «Детство-пресс», 2005. 

Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому образованию дошкольников. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. 

Скоролупова О.А.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима».- М.: «Издательство  Скрипторий 2003», 2006. 

Скоролупова О.А.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. Часть 1».- М.:  «Издательство  Скрипторий 2003», 2006. 

Скоролупова О.А.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. Часть 2».- М.:  «Издательство  Скрипторий 2003», 2005. 

Скоролупова О.А. Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.- М.: «Издательство  Скрипторий 2003», 2006. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Формирование грамматического строя речи.-  М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

Белобрыкина О.А. Речь и общение.- Ярославль: «Академия развития», 1998. 

Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,  2005. 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного 

возраста / Под редакцией Б.Б. Финкельштейн.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2001. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

Гриценко  З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к чтению. - М.: Линка-Пресс, 2003.  

Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2005. 

Занятия по развитию речи в детском саду /Ф.А.Сохин, О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др. Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 1993.  

Кондратьева С.Ю. Развитие математического словаря детей старшего дошкольного возраста в процессе составления рассказа по картине: 

методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте. /Авт.-сост. Аджи А.В. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты 

занятий. Ч.1. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
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Литвинова О.Э. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста. Картотека сюжетных картинок. Выпуск .44 -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1983. 

Микхиева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного 

возраста.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2001. 

Нищева  Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Нищева  Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.1.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Нищева  Н.В. Употребление предлогов.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Нищева  Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок: 

метод.пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) /автор-

сост. О.М. Ельцова.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками.- «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей.- М.: Книголюб, 2004. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Приобщение к искусству 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.:«Детство-пресс», 1999. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Изобразительная деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, народное декоративно-прикладное искусство) 

Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству.- М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Части 1,2. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. Части 1,2. - М.: «Скрипторий 2003», 2006. 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: «Скрипторий 2003», 2006. 

Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. - М.: «Скрипторий 2003», 2007. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество.- М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования.- М.: АО «СТОЛЕТИЕ», 1994. 

Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация.- Ярославль: Академия развития, 2001. 

Петрова И.М. Аппликация для дошкольников.- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
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Петрова И.М. Объёмная аппликация.- СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 

Конструктивная деятельность  

Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами.- М.: Педагогическое общество России, 1998. 

Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги.- Ярославль: «Академия развития»,  1999. 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры.- М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.- М.: Просвещение, 1990. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный  труд в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-

метод.пособие. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких.- СПб.: «Детство-пресс», 2000. 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

Музыкальная деятельность 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – 

СПб.: Композитор, 2007.  

Картушина М.Ю. Забавы для малышей. - М.:ТЦ Сфера, 2005. 

Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. - М.: «Гном-Пресс», «Новая школа»,  1998. 

Макшанцева Е.Д. Скворушка. Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного возраста.- М.: АРКТИ, 1998. 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2ч. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1997. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет.-  СПб., 2001. 

Театрализованная деятельность 

Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Грядкина  Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе «Детство». - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие»: Учебно-методическое пособие /Т.С. Грядкина; ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения 

Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 1990. 

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. -  М.: Просвещение,1983. 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1986. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. - М.: Просвещение,1983. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. -  М.: Просвещение,1986. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. - М.: Просвещение,1988. 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет (с учетом уровня двигательной активности). - М.: Просвещение, 

2005. 
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Рунова М.А. Движение день за днем. - М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. - СПб .: «Детство-пресс»,  2000. 

Подвижные игры 

Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. - М.: Просвещение,1983. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3 - 5 лет. - М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 - 7 лет. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. -  М.: Просвещение, 1986. 

Спортивные игры 

Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. - М.: Просвещение, 1992. 

Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. - М.: Просвещение,1984. 

Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст). -  М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2000. 

Активный отдых 

Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. Старший дошкольный возраст. - 

М.: АРКТИ, 1999. 

Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду. - М.: Просвещение, 2003. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. - М.: Гуманит.изд.центр  ВЛАДОС, 2001. 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации Программы   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196  

 

П.33.1 ФОП ДО: Примерный перечень художественной литературы для детей:  

 От 1 года до 2 лет; 

 От 2 до 3 лет; 

 От 3 до 4 лет; 

 От 4 до 5 лет; 

 От 5 до 6 лет; 

 От 6 до 7 лет. 

П.33.2 ФОП ДО: Примерный перечень музыкальных произведений для детей:  

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. - М.: Просвещение,1986. 

Формирование основ здорового образа жизни 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196
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 От 2 месяцев до 1 года: 

 От 1 года до 1 года 6 месяцев; 

 От 1 года 6 месяцев до 2 лет; 

 От 2 до 3 лет; 

 От 3 до 4 лет; 

 От 4 до 5 лет; 

 От 5 до 6 лет; 

 От 6 до 7 лет. 

П.33.3 ФОП ДО: Примерный перечень произведений изобразительного искусства для детей: 

 От 2 до 3 лет; 

 От 3 до 4 лет; 

 От 4 до 5 лет; 

 От 5 до 6 лет; 

 От 6 до 7 лет. 

П. 33.4 ФОП ДО): Примерный перечень анимационных произведений для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, которые 

рассчитаны на детей: 

 дошкольного возраста от 5 лет; 

 старшего дошкольного возраста - 6-7 лет; 

 старшего дошкольного возраста - 7-8 лет. 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

  Реализация Программы ДОУ обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых 

соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 г. № 225. 

Педагогические и учебно-вспомогательные работники обеспечивают непрерывное сопровождение ОП ДО ДОУ в течение всего времени ее 

реализации в ДОУ или в дошкольной группе. 

ДОУ применяет сетевые формы реализации ОП ДО и отдельных ее компонентов, в связи с чем задействует кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками ДОУ, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического сопровождения педагогов. 

Заведующий вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации ОП ДО ДОУ создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОУ. 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-21022022-n-225/nomenklatura-dolzhnostei-pedagogicheskikh-rabotnikov-organizatsii/
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3.6. Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста не 

более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 

50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна не менее 
1 - 3 года 3 часа 

4 - 7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности не менее все возрасты 1 час в день 

Утренняя зарядка, продолжительность не менее до 7 лет 10 минут 

Режим и распорядок дня 
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Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечивается сочетание умственной и 

физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 

детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 

лет сокращается.  В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка. 

 

Режим дня группы полного дня (10,5 час) для детей от 1,5 до 2 лет 

Режим дня в группе детей от 1,5 до 2 лет рассчитан на 10,5 -часовое пребывание детей в ДОУ и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, 

СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации ОП ДО, потребностей участников образовательных отношений, 

режима функционирования ДОУ. Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников. Сон организуется один раз в день. 

 

Режимные моменты Время  Режимные моменты 

 

Время  

Холодный период года  

(сентябрь – май) 
 Теплый период года  

(июнь – август) 
 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 
7:00 – 8:10 Прием детей (осмотр, опрос родителей), игры, самостоятельная 

деятельность 
7:00 – 8:10 

Утренняя зарядка (гимнастика) в группе 8:10 – 8:20 Утренняя зарядка (гимнастика) в группе 8:10 – 8:20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40 Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40 
Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 8:40 – 9:00 Подготовка к прогулке, образовательной деятельности на прогулке, 

выход на прогулку 
8:40 – 9:00 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 9:00 – 9:10 Прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, труд) 9:00 – 10:00 
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Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:10 – 9:20 Второй завтрак 10:00 – 10:15 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 9:20 – 9:30 Прогулка: наблюдение, активное бодрствование (подвижные игры), 

самостоятельная деятельность 
10:15 – 11:25 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 9:35 – 10:00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 
11:25 – 11:45 

Второй завтрак 10:00 – 10:15 Подготовка ко сну 11:45 – 12:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:15 – 11:25 Дневной сон 12:00 – 15:00 

Подготовка к обеду, обед 11:25 – 11:45 Постепенный подъём детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  
15:00 – 15:20 

Подготовка ко сну 11:45 – 12:00 Подготовка к полднику, полдник  15:20 – 15:40 

Дневной сон 12:00 – 15:00 Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

др.) 
15:40 – 16:05 

Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
15:00 – 15:20 Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 
16:05 – 17:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:40 Уход детей домой до 17:30 

Активное бодрствование детей (игры, самостоятельная деятельность) 15:40 – 16:15   

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:15 – 17:30   

 

Режим дня группы полного дня (10,5 час) для детей от 2 до 3 лет 
Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет рассчитан на 10,5 -часовое пребывание детей в ДОУ и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 

1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации ОП ДО, потребностей участников образовательных отношений, режима 

функционирования ДОУ. 

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников. Сон 

организуется один раз в день. 

Режимные моменты 

 

Время  Режимные моменты 

 

Время  

Холодный период года  

(сентябрь – май) 
 Теплый период года  

(июнь – август) 
 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 

7:00 – 8:10 Прием детей (осмотр, опрос родителей), игры, самостоятельная 

деятельность 
7:00 – 8:10 

Утренняя зарядка (гимнастика) в группе 8:10 – 8:20 Утренняя зарядка (гимнастика) в группе 8:10 – 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40 Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 8:40 – 9:05 Подготовка к прогулке, образовательной деятельности на прогулке, 

выход на прогулку 
8:40 – 9:00 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 9:05 – 9:15 Прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, труд) 9:00 – 10:00 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:15 – 9:25 Второй завтрак 10:00 – 10:15 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 9:25 – 9:35 Прогулка: наблюдение, активное бодрствование (подвижные игры), 

самостоятельная деятельность 
10:15 – 11:25 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 9:35 – 10:00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 
11:25 – 11:45 
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Второй завтрак 10:00 – 10:15 Подготовка ко сну 11:45 – 12:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:15 – 11:25 Дневной сон 12:00 – 15:00 

Подготовка к обеду, обед 11:25 – 11:45 Постепенный подъём детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  
15:00 – 15:20 

Подготовка ко сну 11:45 – 12:00 Подготовка к полднику, полдник  15:20 – 15:40 

Дневной сон 12:00 – 15:00 Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

др.) 
15:40 – 16:05 

Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15:00 – 15:20 Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 
16:05 – 17:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:40 Уход детей домой до 17:30 

Активное бодрствование детей (игры, самостоятельная деятельность) 15:40 – 16:15   

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:15 – 17:30   

Режим дня группы полного дня для детей от 3 до 4 лет 

 
Режим дня в группе детей 3-4 лет рассчитан на 12-часовое пребывание детей в холодный период года и 10,5 -часовое пребывание детей в теплый период 

года в ДОУ и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации ОП 

ДО, потребностей участников образовательных отношений, режима функционирования ДОУ. Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при 

наличии письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников. Сон организуется однократно (для детей трех лет до трех часов в день). 

 

Режимные моменты 

 

Время  Режимные моменты 

 

Время  

Холодный период года (12,0 час) 

сентябрь – май 
 Теплый период года (10,5 час) 

 июнь – август 
 

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), 

игры, самостоятельная деятельность 

7:00 – 8:10 Утренний прием детей (осмотр, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 
7:00 – 8:10 

Утренняя зарядка (гимнастика) 8:10 – 8:20 Утренняя зарядка (гимнастика) 8:10 – 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40 Подготовка к завтраку, завтрак 8:20 – 8:40 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 8:40 – 9:00 Подготовка к прогулке, образовательной деятельности на прогулке 8:40 – 9:00 

Занятие 1 9:00 – 9:15 Прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, труд) 9:00 – 10:00 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:15 – 9:25 Второй завтрак 10:00 – 10:15 

Занятие 2 9:25 – 9:40 Прогулка: наблюдение, подвижные игры 10:15 – 12:05 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 9:40 – 10:00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 
12:05 – 12:30 

Второй завтрак 10:00 – 10:15 Подготовка ко сну 12:30 – 12:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:15 – 12:05  Дневной сон 12:40 – 15:10 

Подготовка к обеду, обед 12:05 – 12:30 Постепенный подъём детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  
15:10 – 15:20 

Подготовка ко сну 12:30 – 12:40 Подготовка к полднику, полдник  15:20 – 15:35 

Дневной сон 12:40 – 15:10 Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

др.) 
15:35 – 16:00 

Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические 15:10 – 15:20 Подготовка к прогулке, прогулка 16:00 – 17:30 
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процедуры самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:35 Уход детей домой до 17:30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 15:35 – 16:05   

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

16:05 – 17:05   

Подготовка к ужину, ужин 17:05 – 17:30   

Игры, уход детей домой 17:30 – 19:00   

 

 

Режим дня группы полного дня (10,5 час) для детей от 4 до 5 лет 

 
Режим дня в группе детей 4-5 лет рассчитан на 10,5-часовое пребывание детей в ДОУ и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 

1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации ОП ДО, потребностей участников образовательных отношений, режима 

функционирования ДОУ. Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

Режимные моменты 

 

Время  Режимные моменты 

 

Время  

Холодный период года  

(сентябрь – май) 
 Теплый период года  

(июнь – август) 
 

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), 

игры, самостоятельная деятельность 

7:00 – 8:20 Утренний прием детей (осмотр, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 
7:00 – 8:20 

Утренняя зарядка (гимнастика) 8:20 – 8:30 Утренняя зарядка (гимнастика) 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:50 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:50 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 8:50 – 9:00 Подготовка к прогулке, образовательной деятельности на прогулке 8:50 – 9:00 

Занятие 1 9:00 – 9:20 Прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, труд) 9:00 – 10:00 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:20 – 9:30 Второй завтрак 10:00 – 10:15 

Занятие 2 9:30 – 9:50 Прогулка: наблюдение, подвижные игры 10:15 – 12:05 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 9:50 – 10:00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12:05 – 12:30 

Второй завтрак 10:00 – 10:15 Подготовка ко сну 12:30 – 12:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:15 – 12:10 Дневной сон 12:40 – 15:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10 – 12:35 Постепенный подъём детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  
15:10 – 15:20 

Подготовка ко сну 12:35 – 12:40 Подготовка к полднику, полдник  15:20 – 15:35 

Дневной сон 12:40 – 15:10 Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

др.) 
15:35 – 16:00 

Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15:10 – 15:20 Подготовка к прогулке, прогулка 

самостоятельная деятельность детей 
16:00 – 17:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:40 Уход детей домой до 17:30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.) 15:40 – 16:10   
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

16:10 – 17:30   

 

 

Режим дня группы полного дня (10,5 час) для детей от 5 до 6 лет 

 
Режим дня в группе детей 5-6 лет рассчитан на 10,5-часовое пребывание детей в ДОУ и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 

1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации ОП ДО, потребностей участников образовательных отношений, режима 

функционирования ДОУ. Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

Режимные моменты 

 

Время  Режимные моменты 

 

Время  

Холодный период года  

(сентябрь – май) 
 Теплый период года  

 (июнь – август) 
 

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос 

родителей), игры, самостоятельная деятельность 

7:00 – 8:30 Утренний прием детей (осмотр, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 
7:00 – 8:30 

Утренняя зарядка (гимнастика) 8:30 – 8:40 Утренняя зарядка (гимнастика) 8:30 – 8:40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:40 – 8:55 Подготовка к завтраку, завтрак 8:40 – 8:55 

Активное бодрствование (игры, предметная деятельность и 

другое) 

8:55 – 9:05 Подготовка к прогулке, образовательной деятельности на 

прогулке 
8:55 – 9:05 

Занятие 1 9:05 – 9:30 Прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, 

труд) 
9:05 – 10:00 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:30 – 9:40 Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Занятие 2 9:40 – 10:05 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, подвижные 

игры 
10:10 – 12:15 

Второй завтрак  10:05 – 10:15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 
12:15 – 12:35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:15 – 12:15 Подготовка ко сну 12:35 – 12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:15 – 12:35 Дневной сон 12:40 – 15:10 

Подготовка ко сну 
12:35 – 12:40 

Постепенный подъём детей, оздоровительные и 

гигиенические процедуры  
15:10 – 15:20 

Дневной сон 12:40 – 15:10 Подготовка к полднику, полдник  15:20 – 15:35 

Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
15:10 – 15:20 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 
15:35 – 16:00 

Подготовка к полднику, полдник 
15:20 – 15:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

самостоятельная деятельность детей 
16:00 – 17:30 

Занятие 3 15:30 – 15:55 Уход детей домой до 17:30 
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Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 
15:55 – 16:20 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
16:20 – 17:30 

  

 

 

Режим дня группы полного дня (10,5 час) для детей от 6 до 7 лет 

 
Режим дня в группе детей 6-7 лет рассчитан на 10,5-часовое пребывание детей в ДОУ и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 

1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации ОП ДО, потребностей участников образовательных отношений, режима 

функционирования ДОУ. Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

 

Режимные моменты 

 

Время  Режимные моменты 

 

Время  

Холодный период года  

(сентябрь – май) 
 Теплый период года  

 (июнь – август) 
 

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос 

родителей), игры, самостоятельная деятельность 

7:00 – 8:00 Утренний прием детей (осмотр,  опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 
7:00 – 8:20 

Утренняя зарядка (гимнастика) 8:00 – 8:10 Утренняя зарядка (гимнастика) 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10 – 8:30 Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:50 

Активное бодрствование (игры, предметная деятельность и 

другое) 

8:30 – 8:50 Подготовка к прогулке, образовательной деятельности на 

прогулке 
8:50 – 9:00 

Занятие 1 8:50 – 9:20 Прогулка (образовательная деятельность, игры, наблюдения, 

труд) 
9:00 – 10:00 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:20 – 9:30 Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Занятие 2 9:30 – 10:00 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, подвижные 

игры 
10:10 – 12:20 

Второй завтрак  10:00 – 10:10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12:20 – 12:35 

Занятие 3 10:10 – 10:40 Подготовка ко сну 12:35 – 12:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:40 – 12:20 Дневной сон 12:40 – 15:10 

Подготовка к обеду, обед 
12:20 – 12:35 

Постепенный подъём детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  
15:10 – 15:20 

Подготовка ко сну 12:35 – 12:40 Подготовка к полднику, полдник  15:20 – 15:35 

Дневной сон 
12:40 – 15:10 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 
15:35 – 16:00 

Постепенный подъем детей, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15:10 – 15:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

самостоятельная деятельность детей 
16:00 – 17:30 
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Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:30 Уход детей домой до 17:30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность, самостоятельная деятельность и другое) 
15:30 – 16:15 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
16:15 – 17:30 

  

3.7. Календарный план воспитательной работы в ДОУ 

Календарный план воспитательной работы – единый для ДОУ. 

ДОУ вправе наряду с планом проводить иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

воспитанников. 

Образовательные события с учетом основных государственных и народных праздников, памятных дат  

            Дата (месяц /день) Наименование 
Сентябрь 1 День знаний 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 

1 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

4 День защиты животных 

5 День учителя 

Третье воскресенье День отца в России 

Ноябрь 3 День рождения С.Я. Маршака 

4 День народного единства 

Последнее воскресенье День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 5 День добровольца (волонтера) в России 

12 День Конституции Российской Федерации 

31 Новый год 

Февраль 4 День рождения А.Л. Барто 

8 День российской науки 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 8 Международный женский день 

27 Всемирный день театра 

Апрель 12 День космонавтики 

Май 1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 День защиты детей 

6 День русского языка 
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12 День России 

22 День памяти и скорби 

Июль 8 День семьи, любви и верности 

Август Вторая суббота День физкультурника 

 22 День Государственного флага Российской Федерации 

27 День российского кино 

4. Краткая презентация Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Д/С №22» 

Общие сведения 

      Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №22»  (далее — ДОУ) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, и Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования (далее — ФОП ДО), утвержденной приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028. 

    Цель Программы: 

 разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

    Задачи Программы: 

 обеспечить единое содержание дошкольного образования (далее - ДО) и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщить детей 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; 

 структурировать содержание образовательной деятельности на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создать условия для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечить развитие физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, обучения и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 обеспечить достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Дополнительным разделом является краткая презентация 

основных сведений из Программы для родителей воспитанников. 
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Целевой раздел 

Включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров образования в раннем детстве, целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Также входят подходы к проведению педагогической диагностики достижений планируемых результатов и значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики особенностей развития детей 

Содержательный раздел 

Включает задачи и содержание образовательной деятельности для всех возрастных групп по пяти образовательным областям. 

Также в разделе описаны: 

 формы, способы, методы реализации программы; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 рабочая программа воспитания 

Организационный раздел 

Включает: 

 психолого-педагогические условия реализации Программы; 

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 материально-техническое обеспечение Программы и обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации 

Программы; 

 кадровое обеспечение; 

 режим и распорядок дня в возрастных группах; 

 календарный план воспитательной работы 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы ДОУ: 10,5 - 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неделе. 

Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на два периода: 

 первый период (с 1 сентября по 31 мая); 

 второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации СанПиН и СП, сезонные 

особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Режим дня составлен для каждой возрастной группы на холодный и теплый периоды, учтены функциональные возможности детей, а также ведущий 

вид деятельности — игра. Кроме того, учитывается потребность родителей в гибком режиме пребывания детей в ДОУ, особенно в период адаптации. 
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4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности. 

В ДОУ функционируют шесть одновозрастных групп общеразвивающей направленности. 

 

Возрастная категория 

группы 

Группа раннего возраста 

(1,5—2 года) 

Первая младшая 

группа  

 (2–3 года) 

Вторая младшая 

группа 

(3–4 года) 

Средняя группа  

(4–5 лет) 

Старшая группа 

(5–6 лет) 

Подготовительная 

группа (6–7 лет) 

Количество возрастных 

групп 
1 1 1 1 1 1 

 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 

Используется региональный компонент в образовательном процессе. 

Оказывается помощь детям, родителям, педагогическим работникам и социуму со стороны социально-психологической службы. 

Создана система медико-психолого-педагогического сопровождения детей. Используется модель личностно-ориентированного подхода при 

взаимодействии взрослого и ребенка. 

Осуществляются дополнительные бесплатные услуги. 

 

4.2. Ссылки на ФОП ДО и парциальные программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе эти части Программы являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

 региональной образовательной программой «Наш дом – Южный Урал» (далее — РОП «Наш дом – Южный Урал»), разработанной с учетом 

специфики региональных особенностей Челябинской области, авторы-составители: Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л., Градусова Л., Едакова И. 

и др.- Челябинск, АБРИС, 2014.- 255 с.; 

 парциальной программой социального развития ребенка «Я – человек»/ С.А. Козлова. — М.: Школьная Пресса, 2004. — 48 с. 

 программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004.-144 с. 

 парциальной программой дошкольного образования по формированию культуры здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей 

подготовительной группы «Будь здоров, как Максим Орлов!» / Ю.В. Аристова, 2014. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ДОУ 
    Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – обеспечить: 

 психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 единство подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; 

 повышение воспитательного потенциала семьи. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

 информировать родителей и общественность 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; 

 просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

 способствовать развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

 построить взаимодействие в форме сотрудничества и установления партнерских отношений с родителями детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

 вовлекать родителей в образовательный процесс. 

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка; 

 открытость; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

 возрастосообразность. 

 

      Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим направлениям работы. 

Название направления Содержание работы 

Диагностико-аналитическое 

направление 

Включает получение и анализ данных: 

 о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; 

 об уровне психолого-педагогической компетентности родителей; 

 планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа 

Просветительское направление Просвещение родителей по вопросам: 
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Название направления Содержание работы 

Диагностико-аналитическое 

направление 

Включает получение и анализ данных: 

 о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; 

 об уровне психолого-педагогической компетентности родителей; 

 планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа 

 особенностей психофизиологического и психического развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

 ознакомления с актуальной информацией о государственной политике в области дошкольного образования, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

 информирования об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

 условий пребывания ребенка в группе ДОУ; 

 содержания и методов образовательной работы с детьми 

Консультационное направление 

Консультирование родителей: 

 по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, 

в том числе с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) в условиях семьи; 

 об особенностях поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; 

 о возникающих проблемных ситуациях; 

 о способах воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возраста; 

 о способах организации и участия в детских деятельностях, об образовательном процессе и др. 

 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит 

сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

Важный момент в формировании традиций в учреждении — совместное проведение народных праздников, посиделок. Ежегодно проводятся 

мероприятия, в которых родители (законные представители) принимают активное участие. 

 

Основные практические формы взаимодействия МКДОУ «Д/С № 22» с семьей 

Этапы Формы 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование 

Информирование родителей о ходе 

образовательной деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, информационные 

стенды, создание памяток, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники 
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Просвещение родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, создание родительской библиотеки в группах 

Совместная деятельность 
Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


