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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа образовательной деятельности по освоению детьми (3-4 лет) 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности (далее - Программа) филиала Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада «Детство» детского сада № 40/228 (далее -

ДОО) г. Екатеринбурга разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 и 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования утвержденная 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей     воспитанников и запросов родителей (законных  представителей). 
Программа разработана также с учётом 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 24.12.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022). 

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» (зарегистрирован 31.08.2020 № 59599). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников 

образования”» (зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2010 № 18638) (ред. 

от 31.05.2011). 

7. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «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 России 

25.02.2015 № 36204) (ред. от 13.05.2019). 

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 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» (ред. от 07.04.2017). 

10. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии». 

11. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

61573); 



 

 

4 

 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2, Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания»; 

13. Устав МБДОУ – детского сада «Детство»; 
14. Программа развития МБДОУ – детского сада «Детство». 
Программа позволяет реализовать основополагающие функции дошкольного уровня 

образования: 

1. Обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности 

на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования, 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; 

3. 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». 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Детство» г. 

Екатеринбурга состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть соответствует Федеральной программе (далее – ФОП) и, 

согласно ФГОС ДО, составляет не менее 60% от общего объема Программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся 

традиции ДОО; выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе: 

1. Парциальной программы «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. 

2. Парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

3. Регионального содержания: Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. 

Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования». Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой 

входят рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания), режим и 

распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной работы (далее – 

План) и иные компоненты. 

Содержание и планируемые результаты обязательной части программы 

ДОО соответствуют содержанию и планируемым результатам ФОП ДО. 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Детство» г. Екатеринбурга 

предназначена для реализации в группах для детей от двух месяцев до 7 лет. 
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Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Детство» г. Екатеринбурга 

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 Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе программы ДОО 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 Федеральной программы включает задачи и содержание 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для всех 

возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены описания 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы; особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки 

детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с детьми 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) 

различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел программы входит федеральная 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 включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации программы; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; 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 в дошкольных группах, 

федеральный календарный план воспитательной работы. 

Реализация программы ДОО 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. 
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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть 

1.1.  Пояснительная записка (п.14 ФОП ДО) 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций (п.14.1 ФОП ДО). 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач (п.14.2 ФОП ДО): 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

1.1.2. Принципы образовательной программы (п.1.4 ФГОС ДО и 14.3 ФОП ДО) 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Детство» г. 

Екатеринбурга построена на принципах дошкольного образования, которые устанавливает 

ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 
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и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. Особенности разработки Программы: 

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

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; 

- климатические особенности; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности МБДОУ – детского сада «Детство»; 

 взаимодействие с социумом. 

1.1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Национально-культурные особенности. 

Свердловская область – субъект Российской Федерации, являющийся вторым по 

числу городов в России (после Московской области). Входит в состав Уральского 

федерального округа. Административный центр – город Екатеринбург. На западе область 

граничит с Пермским краем, на севере с Республикой Коми, на северо-востоке с Ханты - 

Мансийским автономным округом – Югрой, на востоке с Тюменской областью, на юге с 

Курганской и Челябинской областями и Башкирией. Свердловская область расположена в 

Азиатской части России. Область занимает большую часть средней и примерно половину 

северной системы Уральских гор, а также западную окраину Западно - Сибирской равнины. 

Свердловская область в цифрах: 
площадь 195 тысяч кв. км (17-е место по размерам в стране); 

 протяженность области с севера на юг – около 660 км; 
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 между крайними западной и восточной точками – около 560 км; 

 численность населения 4,3 миллиона человек (5-е место среди других регионов); 

 плотность населения 22,21 чел./кв. км; 

На территории Свердловской области 47 городов: а также на территории области 26 

рабочих посёлков и посёлков городского типа, 1841 сельский населённый пункт. 

Преобладает городское население – 84,97%. 

Пятёрка самых крупных городов: Екатеринбург (1483 тыс. человек), Нижний Тагил 

(352 тыс.), Каменск-Уральский (167 тыс.), Первоуральск (122 тыс.), Серов (96 тыс.). 

Этническое многообразие Свердловской области. Территория области была заселена с 

древнейших времён. На землях области найдены многочисленные стоянки древнего 

человека, датируемые от палеолита до железного века. По этническому многообразию 

регион занимает одно из ведущих мест в составе регионов России. На территории нашей 

области по материалам Всероссийской переписи населения проживает около 125 

национальностей. Основная часть населения - русские (88,7 %). Здесь живут также татары 

(3,9 %), украинцы (1,8%), башкиры (0,9%), немцы (0,7%), марийцы (0,7%), белорусы 

(0,6%), удмурты (0,5%), чуваши (0,3%), мордва (0,3%) и другие. В настоящее время русские 

составляют большинство населения области - 88,7 %, в городах - 89,3 %, среди сельского 

населения - 85,3 %. Наиболее «русскими» являются юго-восточные и восточные районы 

области, а также территории, прилегающие к городам Нижний Тагил и Верхотурье. 

Народная культура – традиционная культура, включающая культурные пласты 

разных эпох от глубокой древности до настоящего времени, субъектом которой является 

народ – коллективная личность, которая означает объединение всех индивидов коллектива 

общностью культурных связей и механизмов жизнедеятельности. Эта культура 

бесписьменная, именно поэтому в ней большое значение принадлежит традиции как способу 

трансляции жизненно важной для общества информации. Культура-это совокупность 

обычаев, традиций и ценностей общества или общины, таких как этническая группа или 

нация. 

Народ или этнос – исторически сложившаяся на определённой территории 

устойчивая общность людей, представители которой говорят на одном языке, обладают 

самосознанием, имеют общую историю и культуру. 

Слово народ очень многозначно. Например, когда говорят: «Собралось много 

народу», имеют в виду большое количество людей. Выражение «в народе говорят» отражает 

мнение простых людей по какому-либо вопросу. «многонациональный народ в РФ» - это 

все граждане России независимо от национальности, а «якутский народ» – это, наоборот, 

только люди якутской национальности. В этнографии (от греч «этнос» – «народ» и «графо» 

– «пишу», «описываю») – науке, изучающей происхождение, расселение, культуру и быт 

народов, под словом «народ» подразумевают общность людей, осознающих свою 

принадлежность к определённой национальности. Конечно, далеко не каждый может 

однозначно назвать свою национальность. Допустим, у молодого человека отец-алтаец, 

мать-немка, а родился и вырос он в Екатеринбурге и с детства говорит только на русском 

языке. Возможно, ему будет нелегко определить, кто же он - немец, алтаец, или всё - таки 

русский. Однако, большинство людей чётко знают, к какой национальности они 

принадлежат, какой народ (именно в смысле национальности) они представляют. Чтобы 

избежать путаницы, связанной с многозначностью слова «народ», учёные обычно 

используют термины этнос (в значении «отдельный народ») и этнический (т.е. присущий 

данному народу). 

Каждый этнос, за исключением, пожалуй, только цыган, имеет свою исконную 

территорию, на которой он сформировался и где проживает большинство его 

представителей. 

Каждый этнос обычно говорит на своём языке. Коренные народы Свердловской 

области. 
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Современная этническая карта Свердловской области начинает формироваться с 

ХVI в., когда происходит включение данных территорий в состав Русского государства и 

начинается заселение и освоение Зауралья русскими. Наследие древних этнических 

общностей, угорских и тюркских преломилось в культуре современных народов манси, 

народов манси, татар и башкир. Южные районы с IХ в., а возможно и ранее осваивали 

тюркские общности, предки современных татар и башкир. Северные районы исторически 

являлись зоной расселения манси. С ХVI в. начинается активное освоение края русскими, 

которые уже в следующем столетии по численности стали основным населением региона. 

С ХVII в. сформировались группы марийцев и удмуртов. 

Народы – русские, удмурты, марийцы, манси, татары и башкиры - являются 

основным населением области с того времени. В ХIХ веке к этим семи народам прибавились 

немцы, поляки и евреи. В первой трети ХХ века компактные поселения появились также у 

белорусов, чувашей, других народов. Особенно интенсивно изменение этнического состава 

населения наблюдалось в середине - второй половине ХХ века. 

Три магистральные культуры определили этнокультурное своеобразие 

Свердловской области – финно-угорская (манси, удмурты, марийцы), тюркская (татары и 

башкиры) и славянская (русские). 

При всей поли этничности Свердловской области, основной и доминирующей 

этнической культурой в регионе являются традиции русских. Это положение определено не 

только тем, что русские составляют более 85% в составе всего населения, имеют 

наибольший ареал расселения в регионе, проживают во всех административных районах, 

но и тем влиянием, которое русская культура оказала на культуру других народов. 

Национальный состав Свердловской области сформировался под влиянием 

исторических, экономических и политических факторов. Область отличается большим 

этнокультурным многообразием. Каждый этнос обладает уникальными особенностями 

традиционной, материальной и духовной культуры. Каждый из народов отличается по 

языку, культуре, религии, исторически сложившимся традициям, укладу жизни, трудовым 

навыкам. 

Все национальности в нашей области живут в мире и согласии, у нас не наблюдается 

национальной вражды. Все народы уважают друг друга. Отношения строятся на уважении 

языка, традиций, культуры, обычаев. Все нации равны. Нет главной, или неглавной нации.  

Климатические особенности. 

Климат Екатеринбурга умеренно континентальный с характерной резкой 

изменчивостью погодных условий. Средняя температура января 

 минус 16 градусов по Цельсию, а средняя температура июля - плюс 18 градусов, 

среднегодовая температура - плюс 2,6 градуса, среднегодовая влажность воздуха - 71 

процент, среднегодовая норма осадков - 491 миллиметр, уровень радиационного фона 

около 10 микрорентген в час, высота над уровнем моря - 250 метров. 

Социально-демографические особенности. 

Основным стратегическим ресурсом Екатеринбурга является человеческий 

потенциал, а рост численности населения – не только основное условие, но и ключевой 

индикатор социально-экономического развития города. 

Екатеринбург – один из немногих городов-миллионников, чья численность имеет 

положительную динамику на протяжении последних лет (на начало 2003 года – 1 339,7 тыс. 

человек, на начало 2010 года – 1 375,4 тыс. человек, на начало 2018 года – 1 501,7 тыс. 

человек). 

Естественное движение населения Екатеринбурга характеризуется улучшением 

динамики рождаемости, стабилизацией смертности населения и ростом ожидаемой 

продолжительности жизни, что связано с реализацией мероприятий в рамках 

государственной поддержки материнства и детства (предоставление материнского 

(семейного) капитала и регионального материнского капитала, поддержка многодетных 
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семей и т.д.), стратегических проектов, реализуемых органами местного самоуправления и 

направленных на решение проблем в различных сферах жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности человека. 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок 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 трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). 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: ребёнок 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, 
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троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 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 четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 мин, 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 остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, 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 ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок 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 с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 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 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
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практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 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).  

1.2. Планируемые результаты реализации образовательной Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах возрастных этапах и к 

завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и 

дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем годам» 

и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок 

может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. 

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в 

освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 
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1.2.1.  Планируемые результаты в дошкольном возрасте (п.15.3 ФОП ДО) 

К четырем годам (15.3.1 ФОП ДО): 

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к 

отдельным двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен 

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет 

первичные представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом лице; 

ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно 

настроен в отношении других детей; 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами 

общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения; 

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в 

роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые 

литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, 

запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении 

и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера; 

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, 
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обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет 

интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные 

особенности и свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в 

жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах 

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

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую композицию с использованием нескольких цветов, 

создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим её анализом; 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые 

высказывания, использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, 

передает интонацию и мимические движения. 
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1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов (п.16 ФОП 

ДО). 

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 обра-

зовательной деятельности (п.16.1 ФОП ДО). 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

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

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

решается непосредственно ДОО (п.16.2 ФОП ДО). 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО (п.16.3 ФОП ДО): 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы 

как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 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 (п.16.4 ФОП ДО и п.3.2.3 ФГОС 

ДО): 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребёнка. Педагогическая диагностика осуществляется воспитателями в возрастных группах 2 

раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май) (п.16.5 ФОП ДО). 

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 (п.16.6 

ФОП ДО). 
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Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

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

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное (п.16.7 ФОП ДО). 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных 

проводится на начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

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. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит 

сути мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития детей при реализации Программы: 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 

3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

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. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и другого) (п.16.8 ФОП ДО). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 
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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 (п.16.9 ФОП ДО). 

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). Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи (п.16.10 ФОП 

ДО). 
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1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в физическом, социально – коммуникативном развитии 

обучающихся и предусматривает включение обучающихся в процесс ознакомления с региональными особенностями Свердловской области, 

учитывает природно- географическое и культурно-историческое своеобразие региона. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и социальному запросу родителей (законных представителей). 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных программ: 

Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный   возраст   /   О. А. Трофимова,   О. В.   

Толстикова,    Н. В.    Дягилева,      О. В. Закревская; – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. 

и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-144с.

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет» (далее - Программа) создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, учитывает специфику 

образования детей в социокультурных условиях Среднего Урала. 

Программа предоставляет педагогическим коллективам 

образовательных организаций реализующих основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу 

дошкольного образования, данные о развитии ребенка, 

ориентированные на новообразования периода дошкольного 

возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной деятельности, 

с ориентациейц на духовно-нравственные и социокультурные 

ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, народа и 

народностей, культурное окружение, географические условия, 

экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала и 

другие аспекты окружающей образовательную организацию среды.  

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и 

приемы, техники, подходы к реализации воспитательного 

потенциала совместной деятельности детей и взрослых, 

самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем 

ценностно-насыщенном образовательном пространстве, раскрывает 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева  

направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 

деятельность» посредством создания условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и 

обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 
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особенности создания условий для овладения культурными 

средствами деятельности и общения, в системе отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Цель:  

Всестороннее развитие, воспитание и обучение личности ребенка в 

природных, социальных и культурных условиях региона. 

Цель:  

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Дать представления о географическом расположении, природных 

ресурсах, климатических условиях, животном и растительном мире 

родного края. 

2. Познакомить детей с историческим прошлым и настоящим 

региона. 

3. Познакомить с культурным наследием, местными традициями и 

промыслами жителей родного края. 

4. Формировать нравственно-патриотическое отношение и чувство 

сопричастности к семье, к родному городу (поселку), к природе, 

культуре на основе историко-национальных и природных 

особенностей малой Родины. 

5. Развивать основы духовно-нравственных качеств личности 

ребенка с активной жизненной позицией и с творческим 

потенциалом, способного к самосовершенствованию, к 

гармоничному взаимодействию с другими людьми через 

ознакомление с родным городом (поселком) и краем. 

6. Воспитывать чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к 

региональным традициям. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм 

и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания 

между ДОУ и начальной школой. 

Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность 

с целью развития элементов сотрудничества. 
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

1. Принцип природосообразности предполагает учет 

индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, 

его самодеятельность (направленность на развитие творческой 

активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка. 

2. Принцип культуросообразности предусматривает 

необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, 

социально-культурных отношений и практик, непосредственным 

образом встраиваемых в образовательный процесс. 

3. Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития. 

4. Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция 

ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за 

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, 

чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не 

является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен 

от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности. 

5. Принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени. 

6. Принцип систематичности и последовательности: постановка 

и/или корректировка задач воспитания и развития детей в логике 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является 

создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических 

задач: 

 обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование. 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных 

особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или 

иного календарного события. Нужно дать им возможность принять 

в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и 

воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания 

является принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения 

педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я 

говорю») - недопустим.  Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите 

мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе 

педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя, педагога.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой 
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«от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

7. Принцип цикличности: построение и/или корректировка 

содержания программы с постепенным усложнение и расширением 

от возраста к возрасту. 

Программа выстраивается на следующих методологических 

подходах к образованию детей дошкольного возраста: культурно-

историческом; деятельностном; личностном; аксиологическом; 

культурологическом. 

Культурно-исторический подход к развитию человека определяется 

как необходимость учета интересов и потребностей ребенка 

дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста, понимание взрослого как главного носителя 

культуры в процессе развития. 

C     учетом     культурно-исторического     подхода     определен

 ряд принципиальных положений Программы: необходимость 

учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его 

зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде 

совместной деятельности взрослого и детей. Этот подход 

предполагает определение целей Программы и путей их 

достижения с учётом современной социокультурной среды, в том 

числе особенностей российского общества и основных тенденций 

его развития. 

Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, 

социально- дифференцированном мире, бросающем обществу, 

государству и каждому человеку национальный, демографический, 

гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка 

требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать 

правильные решения, действовать в команде. 

Центральной категорией деятельностного подхода является 

категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых 

маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания 

детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 

доброжелательной форме.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в 

любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького 

опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей 

непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за 

детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их 

замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, 

творить. 
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ребенка с окружающей его действительностью, направленное на 

познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, 

ребенок проявляется как субъект не только определенной 

деятельности, но и собственного развития. 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных 

компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Любая 

ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет 

иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребенка 

личностного смысла. 

Деятельностный подход к развитию ребенка предполагает развитие 

ребенка в специфических детских видах деятельности через 

активно-положительную мотивацию ребенка в процессе 

деятельности. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение 

к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребенка; 

- мотивация всего образовательного процесса. Ребенок усваивает 

образовательный материал только тогда, когда он для него из 

объективного (существующего независимо от человека) становится 

субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных 

(партнерских) отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию 

всего образовательного процесса. Помимо общечеловеческих 

ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), 

в Программе большое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности, в первую очередь, к своей семье, 

ближайшему социуму, своей стране. 

Культурологический подход ориентирует образование на 

формирование общей культуры ребенка, освоение им 

общечеловеческих культурных ценностей, в том числе как жителя 
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Уральского региона – Среднего Урала. 

Значимые для разработки и реализации образовательной программы дошкольного образования характеристики в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Освоение ребенком мира ближайшего окружения обеспечивается в 

интегрированных формах деятельности, через организацию 

совместной, самостоятельной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

 национально-культурных особенностей; 

 климатических условий. 

Национально-культурные особенности 
В МБДОУ воспитываются дети из семей коренных народов Урала 

(татары, башкиры, удмурты), народов Кавказа, еврейской 

национальности. Содержание образовательного процесса направлено 

на знакомство с национальными традициями и обычаями, уважение к 

культуре и быту, воспитание толерантности. Дети приобщаются к 

национальной культуре через чтение художественной литературы, 

подвижные игры народов Урала, фольклор, народные игрушки, 

знакомство с декоративно-прикладным искусством. Организация 

образовательной среды направлена на обеспечение краеведческого 

образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности, предусматривающего становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко- 

географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании. 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников. 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для 

социального становления личности в целом и для воспитания 

этнотолерантности. 

Компонентами содержания социального развития старших 

дошкольников становятся толерантность, патриотизм, 

гражданственность и этнотолерантность, которые формируются 

Психологические особенности детей раннего возраста (2-3 года) 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в 

том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и 

побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в подпевании, 

связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать 

интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности ее 

звучания (громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. 

Формирование активности в музыкальной деятельности - основная 

задача воспитания детей этого возраста. 

Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. В 

этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему 

окружающему.    Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других 

детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и 

подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: 

ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитии речи и в 

умственном развитии, увеличивается словарный запас. Речь 

становится не только средством общения со взрослыми, но и 

средством общения с другими детьми. На третьем году жизни 

совершенствуется восприятие, в результате развивается 

произвольное внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей 

необходимо учитывать эти особенности психического и физического 

развития.  

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей 

специфичностью. Дети этого возраста не способны долго 

сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. Поэтому 

на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену 

различных видов музыкальной деятельности. Содержание 

музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, 

доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда 

ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к 
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целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ, совместной 

деятельности с родителями воспитанников и в социальном 

партнёрстве с другими учреждениями средствами вхождения 

ребёнка в культуру. 

Наиболее ценой для воспитания и обучения ребёнка становится 

духовная культура и особенно искусство. Произведения разных 

видов искусства близки эмоциональной природе ребёнка. Его 

способности мыслить образами и выражать своё отношение к 

окружающему в разных видах художественной деятельности. 

наиболее доступными из них для дошкольников являются 

следующие: 

1. Народная игровая культура. 

2. Устное народное творчество. 

3. Декоративно — прикладное искусство народов Среднего Урала. 

Народная игровая культура.  

В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, 

знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не 

может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное 

развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра - 

практика развития. Различные формы серьезной деятельности 

взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой 

деятельности детей. Игры органически связаны со всей культурой 

народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. 

Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела 

старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и 

качества, необходимые для той деятельности, которую им в будущем 

предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной 

непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он 

живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую 

подготовку к жизни. В игре проявляются и удовлетворяются первые 

человеческие потребности и интересы ребенка. Велико 

воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и 

передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных 

музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается 

музыкальная активность. Необходимо органично использовать на 

занятиях такие виды музыкальной деятельности, как слушание 

музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и 

пляски, которые показал взрослый. 

 Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных 

домашних условий они попадают в совершено другую среду, где их 

встречают незнакомые взрослые, где находятся еще и другие дети. 

Для них это стресс. Роль воспитателя здесь очень высока, в том 

числе и в музыкальном воспитании. Музыкальная деятельность 

должна проходить не только на занятиях, но и в повседневной 

жизни. Для этого необходима тесная работа музыкального 

руководителя и воспитателя. В определенные моменты воспитатель 

имеет возможность использовать музыкально-ритмический 

материал, который не требует инструментального сопровождения: 

ходьбу и подпрыгивание под счет, хлопки, игры с ладошками, 

пальчиковые игры, а также потешки, короткие стихи, песенки, 

связанные с определенными режимными моментами и ситуациями 

(умывание, одевание, сборы на прогулку и т. д.). Замечательно, когда 

воспитатель в группе с детьми поет песенки, танцует, играет. Он 

может с успехом организовывать с детьми музыкальные минутки, 

используя интересные аранжировки материала, которые прилагаются 

в качестве методического обеспечения (компакт-диски) к 

музыкальнымзанятиям. 

Роль музыкального руководителя в этом возрасте очень важна. Он 

грамотно организует музыкальную деятельность детей, развивая и 

формируя их интерес к музыке, обогащает эмоциональную сферу 

разнообразными переживаниями, связанными с музыкой, 

способствует эстетическому воспитанию.  

В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и 

узнавать короткие мелодии, сопровождать их согласованными с 

музыкой ритмичными движениями, изменять движения с 

изменением характера мелодии, эмоционально откликаться на 

музыку. Дети, слушая пение взрослого, начинают подпевать 
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ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно и 

нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный 

потенциал общечеловеческих ценностей. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в 

познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. 

Произведения устного народного творчества народов мари содержат 

сюжеты морали, любовь к семье, к родным, почтение старших, 

уважение и любовь к родному краю, к природе. Их освоение 

помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических 

общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство Урала для детей дошкольного 

возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная 

ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, 

роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных 

особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в 

детском саду. Приобщение детей к декоративно- прикладному 

искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка 

старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по 

мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие 

произведений Уральского декоративно-прикладного искусства в 

художественно-творческой деятельности, которая способствует 

творческому саморазвитию дошкольника.  

Климатические условия  

Для климатических условий Среднего Урала характерна затяжная 

холодная зима  (t = -20, -28); переменчивое лето (t= +15 до + 38); 

короткий весенний период, а также недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. При 

планировании образовательного процесса внесены коррективы в 

организацию физкультурно-оздоровительной работы. В холодный 

период непрерывная образовательная деятельность по физической 

культуре проводится в зале – 2 раза в неделю, на воздухе – 1 раз (с 

отдельные слоги и слова, запоминая несложные песенки. Они 

способны различать контрастные особенности звучания музыки 

(громкое - тихое, высокое - низкое, быстрое - медленное). 

Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться 

группой в одном направлении под марш, ходить и бегать по одному 

и парами, взявшись за руки в играх и плясках. Развивается умение 

сопровождать танцевальную музыку различными движениями: 

хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания 

(«пружинку»), выполнять движения с флажками, с платочками. 

Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения животных 

(«птички летают», «зайчики прыгают», «мишки ходят вперевалочку 

и топают»).  

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-

дидактические игры, способствующие различению звуков по высоте, 

продолжительности звучания, громкости и тембру, узнаванию 

звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и 

др.). 

Воспитатель на занятии сам должен быть очень активным, 

эмоциональным, уметь во время игры взять на себя ведущую роль. 

Очень важно, чтобы музыкальный руководитель и воспитатель на 

музыкальных занятиях были партнерами детям. Совместная 

деятельность взрослого и малыша способствует формированию 

положительных эмоциональных отношений.  

В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. 

Это связано, прежде всего, с особенностями нервно-психического 

развития детей, а также с тем, что малыши нерегулярно посещают 

дошкольное учреждение в связи с адаптацией и заболеваемостью, 

что естественно в этом возрасте. Поэтому нельзя предъявлять 

одинаковые требования к музыкальному развитию детей этой 

возрастной группы. Самым главным показателем правильно 

организованной музыкальной деятельности является ярко 

выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время слушания, 

эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. 

проявление эмоциональной и музыкальной активности.  
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детьми старшего дошкольного возраста), в теплый период 

непрерывная образовательная деятельность по физической культуре 

проводится 3 раза на воздухе во всех группах (при наличии 

благоприятных погодных условий). 

Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в 

этом возрасте нужно подходить методически грамотно и исходить, 

прежде всего, от их педагогической целесообразности. В этом 

возрасте дети еще не в состоянии понять сам факт праздника, 

ощутить праздничную атмосферу. Для них это просто веселая игра, в 

которой ведущую роль выполняет воспитатель или какой-то 

персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время 

организации игровых ситуаций много двигаются, выполняют 

определенные действия с атрибутами, взаимодействуют с 

персонажами, получают массу положительных эмоций. Не должно 

быть переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не 

устали. Важно учитывать психологические и физические 

возможности детей.  

Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. 

Для ребенка большое количество незнакомых людей рядом всегда 

стресс. Замечено, что после таких мероприятий дети заболевают. 

Педагоги в первую очередь должны думать только о психологически 

комфортном состоянии детей. 

Психологические особенности детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 года). 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности 

ребенка. В этом возрасте у него развиваются такие сложные 

нравственные чувства, как любовь к близким, доброе отношение к 

животным, растениям, стремление быть хорошим, добрым. Поэтому 

он с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его 

родным домом: с образами любимых мамы, папы, бабушки, 

дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением; 

у ребенка продолжает развиваться музыкальное восприятие. Его 

внимание становится все более произвольным, поэтому он может 

слушать музыкальное произведение (непродолжительное) до конца, 

т. е. обладает элементарными основами культуры слушания музыки. 

Уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы он служил 

основой для дальнейшего музыкального образования ребенка 

(воспитания, обучения и развития). 
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В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем 

музыкально-слуховых представлений. Большинство детей помнят, 

узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует о развитии их музыкальной 

памяти. Имеющийся музыкальный опыт позволяет им вслушиваться 

и различать музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также 

некоторые виды песни (колыбельная и плясовая). 

Воспринимая с удовольствием яркий конкретный образ 

музыкального произведения, большинство детей так же ярко 

проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку. Восприятие 

музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: дети легко различают контрастные регистры, 

темпы, динамические оттенки музыки, тембры инструментов. 

Поэтому они довольно легко в непринужденной обстановке 

осваивают музыкально-дидактические игры и упражнения, 

доступные их возрасту по содержанию, правилам и длительности. У 

детей могут успешно развиваться музыкально-сенсорные 

способности. Таким образом, данный возраст весьма благоприятен 

для дальнейшего приобщения детей к слушанию доступной им 

музыки. 

Однако необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность 

поведения только формируется, музыкальная деятельность малыша 

имеет неустойчивый характер, поэтому он по-прежнему не может 

долго слушать музыку и продолжительность ее слушания должна 

быть четко регламентирована. На четвертом году у детей продолжает 

оставаться большой интерес к певческой деятельности, они способны 

успешно ею овладевать. 

Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему 

невелики, поскольку голосовые связки находятся в зачаточном 

состоянии. Певческий голос у ребенка довольно слабый, 

естественное пение отрывистое(говорком); певческое дыхание очень 

короткое (часто разрывает фразу на отдельные слова, а слово на 

слоги); певческая дикция в основном нечеткая и не ясная, а у не 

которых детей вообще отсутствуют отдельные звуки;   небольшой 
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(ре—ля первой октавы), у детей уже проявляется тип певческого 

голоса (высокий, средний, низкий), в силу психологических 

возможностей они не могут следить за чистотой певческой 

интонации, поэтому поют мелодию в основном неверно. 

Дети четвертого года вполне успешно могут осваивать певческую 

деятельность, несмотря на довольно скромные физиологические и 

психологические возможности. На четвертом году в связи с 

дальнейшим развитием опорно-двигательного аппарата ребенка и 

повышением двигательной активности у него отмечаются новые 

положительные возможности: 

 движения под музыку становятся довольно координированными 

по сравнению с детьми третьего года. 

 в танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, 

 адекватную характеру музыки (веселый или грустный), различает 

контраст в музыке. 

 может менять движения в связи со сменой разнохарактерной 

музыки. 

 может выполнять довольно ритмично такие основные движения, 

как ходьба, бег, а также несложные танцевальные движения. 

 с большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения 

самостоятельно под пение взрослого. 

 с радостью включается в свободные пляски, как правило, 

выполняя однотипные движения. 

 проявляет некоторые предпочтения—особенно нравятся игры и 

танцы с простым конкретным сюжетом, так как в них ребенок 

способен выполнять игровые роли. 

Вместе е тем возможности малыша в движениях под музыку 

остаются небольшими: 

 движения выполняются тяжеловато, не может их детализировать и 

стремится выполнить как бы в общих чертах. 

 не следит за осанкой, за положением головы. 

 затруднена естественность, непринужденность движений. В 

свободных плясках старается держаться группы детей. Довольно 
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слаба ориентировка в зале и т. п. 

 продолжительность игры танца небольшая. 

 но все это не снижает интереса детей и их возможности в 

овладении движениями под музыку. Однако, несмотря на 

перечисленные трудности, этот вид музыкальной деятельности 

является для них одним из наиболее привлекательных. 

На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских 

музыкальных инструментов и игрушек, так как у него к этому 

времени довольно хорошо развит тембровый слух. Его привлекает 

звучание таких детских музыкальных инструментов, как дудочка, 

барабан, бубен, металлофон, а также различная тембровая окраска 

самодельных звучащих игрушек. 

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску 

звучания знакомых инструментов, но и динамику их звучания (тихое 

и громкое) и особенности темпа (быстрый и медленный); он 

пытается воспроизводить их, лучше передает быстрый темп. В этом 

возрасте можно наблюдать развитие инструментальной 

импровизации—малыш с удовольствием пытается импровизировать 

на различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с 

интересом обследует музыкальные инструменты: изучает пластинки, 

кнопки ит. д., проявляя большой интерес к их устройству и 

внешнему виду. 

Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских 

музыкальных инструментах, безусловно, остаются по-прежнему 

невелики—у него небольшой слуховой опыт и недостаточная 

координация движений руки. 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Освоение части, формируемой участниками образовательных 

отношений, оценивается на основании показателей и критериев, 

предложенных в используемых парциальных программах. 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Различает музыкальные произведения по характеру, 

определяет характер простейшими словами (музыка весёлая 

грустная). Различает двухчастную форму. 

Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее 
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деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 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;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность: задает вопросы   взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

откликается. 

Выполняет простейшие движения по тексту. 

Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу 

педагога. Ориентируется в пространстве. 

Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей 

соответствующие (марш и бег). 

Различает понятия «тихо» и «громко», умеет выполнять 

разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой 

музыкального произведения. 

Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных 

инструментов. 
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социальном мире, в котором он живет. Знаком         с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 в творческих работах ребенок передает различными 

изобразительно-выразительными средствами свои личные 

впечатления об окружающем мире, успешно реализует творческие 

замыслы. Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования, 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального 

образования и воспитания детей, нужно знать исходный 

уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится 

диагностирование. Оно осуществляется в процессе 

музыкальных занятий, во время которых музыкальный 

руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень 

двигательных и певческих навыков детей, их интерес к 

слушанию музыки, чувства ритма. Специальных занятий с 

целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогов 

образовательной организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном 

детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в регионе. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самообследование образовательной 

организации; 

 внешняя оценка образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования в рамках 

Программы: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы 

развития детей в культурных практиках, пяти образовательных 

областей, определенных ФГОС ДО; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка; – поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами образовательной организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и 

проходить в естественных для детей условиях-на 

музыкальных занятиях. В рамках программы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой диагностика проводится по 

четырем основным параметрам: движение, чувство ритма, 

слушание музыки, пение. Этих параметров диагностирования 

вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

Начинать диагностирование детей младшей группы 

можно с первых занятий, детей постарше-после нескольких 

занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. 

Все параметры переходят из одной возрастной группы в 

другую и усложняются. 

Индивидуальные данные служат основой для создания 

портрета группы на каждом из этапов её развития, который 

позволяет музыкальному руководителю выявить сильные и 

слабые стороны в своей собственной работе и провести 

соответствующую её коррекцию. 

Результаты педагогической диагностики исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Процесс диагностирования не должен носить 

формальный характер. Это необходимо, прежде всего, для 

того, чтобы педагог смог выявить уровень музыкальных 

способностей каждого ребенка и по возможности развить их. 

Каждый ребенок индивидуален, и подходить к оценке его 

возможностей нужно бережно и разумно. 
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общественную оценку условий образовательной деятельности в 

образовательной организации. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения, включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности и освоения им культурных практик; 

 карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения 

содержания Программы; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самообследование образовательной 

организации; 

 внешняя оценка образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают: 

 эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать 

ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности); 

 деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий 

(показатели: субъектный опыт, отражающий социальные позиции, 

способы взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; 

способности к культурной идентификации, общению, освоению 

способов жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории 

жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры 
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и установки взрослых и т. п.); 

 когнитивный критерий (показатели: способы активного познания 

ценностей культуры; любознательность; активность как действие, 

обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей 

окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. 

п.). 
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            II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

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

образовательным областям. 

 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада «Детство» г. Екатеринбурга определяет 

содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОО 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. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания (п.17.1 и 17.2 ФОП ДО). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 

двух месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

 принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность 

для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым 

до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа 

учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и 

образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

 принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

 принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к 

отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм 

детской деятельности; 

 принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа 

реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 

уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства 

развития ребенка образовательной организации и семьи; 

 принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего 

пространства развития ребенка; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию.
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие (п.18 ФОП ДО) 

 

От 3 лет до 4 лет (п.18.4 ФОП ДО) 

Основные задачи (п.18.4.1 ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (18.4.2 ФОП ДО) 

1) в сфере социальных отношений: 

 развивать эмоциональную 

отзывчивость, способность откликаться 

на ярко выраженные эмоции 

сверстников и взрослых, различать и 

понимать отдельные эмоциональные 

проявления, учить правильно их 

называть; 

 обогащать представления   детей   

одействиях, в которых проявляются 

доброе отношение и забота о членах 

семьи, близком окружении; 

 поддерживать в установлении 

положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах 

к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 

 оказывать помощь в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, 

в повседневном общении и бытовой 

деятельности; 

 приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры 

поведения в ДОО; 

 

 

 

 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть свое 

имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, 

отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, 

страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении с 

детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность рассказать о 

своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения 

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

литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции 

и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей 

позитивному опыту персонажей художественных произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 

растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, 

проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет 

позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует 

позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной 

игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и 

реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях, 

вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и 

бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает 

условия для возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при самостоятельном 

выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
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2) в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

 обогащать представления детей о 

малой родине и поддерживать их 

отражения в различных видах 

деятельности; 

 

 

 

3) в сфере трудового воспитания: 

 развивать интерес к труду взрослых в 

ДОО и в семье, формировать 

представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений группы и 

участка и прочее) и трудовые навыки; 

 воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

 приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), 

развивать самостоятельность, 

уверенность,  положительную 

самооценку; 

 

 

 

 

 

 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название 

населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО 

(зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. 

Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. 

Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается 

природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, 

например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 

взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением 

их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть 

дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из 

которых изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает 

игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, 

использует дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим 

признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение 

простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной 

сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов 

деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы одобрения 

и поощрения ребёнка при правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает 

за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, 

помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные действия 

самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, 

элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, 

пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения детей 

к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, 

поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по 

самообслуживанию. 
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4) в области формирования основ 

безопасного поведения: 

 развивать интерес к правилам 

безопасного поведения; 

 обогащать представления о правилах 

безопасного поведения в быту, 

безопасного    использования    бытовых 

предметов     и     гаджетов,     исключая 

практическое использование электронных 

средств обучения. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей 

с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и 

правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение 

правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для 

здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования 

умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими 

предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, 

ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, почему 

игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за 

столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

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

с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, 

родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти 

с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать 

о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно 

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

взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется 

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

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы 

детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех 

детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления 

формируемых представлений. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (п.18.8 

ФОП ДО) направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

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

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

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 
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 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

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

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

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

милосердия и заботы; 

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

решения трудовой задачи; 

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

 

2.1.2. Познавательное развитие (п.19 ФОП ДО) 

От 2 месяцев до 1 года (п.19.1 ФОП ДО) 

Основные задачи (п.19.1.1 ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (п.19.1.2 ФОП ДО) 

1) развивать интерес детей к окружающим 

предметам и действиям с ними; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) вовлекать ребёнка в действия с 

предметами и игрушками, развивать 

способы действий с ними; 

 

 

 

 

 

3) развивать способности детей 

ориентироваться в знакомой обстановке, 

поддерживать эмоциональный контакт в 

1) С 2 месяцев в процессе общения с ребёнком педагог создает дифференцированные условия 

для зрительных, слуховых, тактильных, вестибулярных и других впечатлений, привлекает 

внимание к незнакомым объектам, сопровождает словом свои действия, поощряет действия 

ребёнка. Развивает зрительное и слуховое сосредоточение, ориентировочную активность в 

ходе демонстрации знакомых и незнакомых предметов. Развивает хватательные движения рук 

по направлению к объекту, захват из удобного положения; побуждает ребёнка к удержанию 

предмета, развивает реакцию на звуковой сигнал; способствует появлению попыток 

наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к ним; устанавливает 

эмоциональный контакт с ребёнком в ходе действий с предметами, вызывая ответную 

реакцию. 

2) С 6 месяцев педагог побуждает детей к играм-упражнениям манипуляторного характера, 

развивает несложные предметно-игровые действия. В практической деятельности 

активизирует умения ребёнка захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, 

манипулировать ею, брать игрушку из рук взрослого из разных положений (лежа на спине, 

животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать её из одной руки в другую; 

дифференцировать звуковые сигналы; развивает зрительное внимание на окружающие 

предметы, объекты живой природы и человека, привлекает внимание к объектам живой 

природы. 

3) С 9 месяцев педагог в процессе общения словом и интонацией поощряет поисковую и 

познавательную активность детей по отношению к предметам и их свойствам, развивает 

стремление к проявлению настойчивости в достижении результата; поддерживает развитие у 
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общении со взрослым; 

 

 

 

4) вызывать интерес к объектам живой и 

неживой природы в процессе 

взаимодействия с ними, узнавать их. 

детей отдельных предметных действий, направленных на ознакомление со свойствами 

предметов (цвет, форма, величина); развивает зрительное внимание к предметам и объектам 

окружающего мира, лицам людей. Использует словесное поощрение, показ действий, 

побуждение их повторения. 

4) Педагог привлекает внимание детей и организует взаимодействие с объектами живой и 

неживой природы в естественной среде. 

От 1 года до 2 лет (п.19.2 ФОП ДО) 

Основные задачи (п.19.2.1 ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (п.19.2.2 ФОП ДО) 

1) поощрять целенаправленные моторные 

действия, использование наглядного 

действенного способа в решении 

практических жизненных ситуаций, 

находить предмет по образцу или 

словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к 

подражанию действиям взрослых, 

понимать обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в 

ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к 

близким людям, к предметному 

окружению, природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты 

живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее 

ярким проявлениям и свойствам, замечать 

явления природы, поддерживать 

стремления к взаимодействию с ними. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес к знакомым 

предметам, поощряет самостоятельные действия ребёнка, одобряет их словом, интонацией, 

развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения обследовательских и 

поисковых действий с предметами; создает условия для многократного повторения освоенных 

действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные 

действия со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их 

постепенное усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных 

действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о 

сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством достижения цели для 

начала развития предметно-орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не 

такой), используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться 

приемом наложения и приложения одного предмета к другому для определения их равенства 

или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть предметы и 

объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); развивает их 

наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами и действиями с 

ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о своем имени; о 

внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих действиях (моет руки, ест, играет, 
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одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное); о 

близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, 

морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем 

предметном окружении – игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных 

принадлежностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребёнку, 

ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке и в 

естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения 

ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, 

дождь, снег и другие природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, 

положительно реагировать. 

От 2 лет до 3 лет (п.19.3 ФОП ДО) 

Основные задачи (п.19.3.1 ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (п.19.3.2 ФОП ДО) 

1) развивать разные виды восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное 

мышление в процессе решения 

познавательных практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские 

действия: выделение цвета, формы, 

величины как особых признаков 

предметов, поощрять сравнение 

предметов между собой по этим 

признакам и количеству, использовать 

один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие 

представления о геометрических 

фигурах, величине и количестве 

предметов на основе чувственного 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

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

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

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

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

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

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

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

небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

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

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

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

практических задач; 

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

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

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

геометрических   форм-вкладышей;   разбирание   и   собирание   трехместной   матрешки   с 

совмещением рисунка на её частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 
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познания; 

5) развивать первоначальные 

представления о себе и близких людях, 

эмоционально-положительное 

отношение к членам семьи и людям 

ближайшего окружения, о 

деятельности взрослых; 

6) расширять представления о 

населенном пункте, в котором живет 

ребёнок, его достопримечательностях, 

эмоционально откликаться на 

праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и 

знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их 

названиями, строением и 

отличительными особенностями, 

некоторыми объектами неживой 

природы; 

8) развивать способность наблюдать за 

явлениями природы, воспитывать 

бережное отношение к животным и 

растениям. 

различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических 

упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы обследования формы предметов - 

ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 

настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы окружающих 

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

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

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

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

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

3) Окружающий мир: 

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

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

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

родственников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть 

голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, нос, рот и так далее); о его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; 

заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; 

«Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; 

«Папа работает за компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях с ними и их 

назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда 

(веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет 

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

для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких животных 

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

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

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

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

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

животным и растениям. 

От 3 лет до 4 лет (п.19.4 ФОП ДО) 
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Основные задачи (п.19.4.1 ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (п.19.4.2 ФОП ДО) 

1) формировать представления детей о 

сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной 

деятельности; 

2) развивать умение непосредственного 

попарного сравнения предметов по 

форме, величине и количеству, 

определяя их соотношение между 

собой; помогать осваивать 

чувственные способы ориентировки в 

пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребёнка о 

себе, окружающих людях, 

эмоционально-положительного 

отношения к членам семьи, к другим 

взрослым и сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей 

об объектах ближайшего окружения: о 

родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и 

традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в 

праздниках; 

5) расширять представления детей о 

многообразии и особенностях 

растений, животных ближайшего 

окружения, их существенных 

отличительных признаках, неживой 

природе, явлениях природы и 

деятельности человека в природе в 

разные сезоны года, знакомить с 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому 

подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и 

закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и 

обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на 

постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать образец, 

инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. 

Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со взрослым и сверстниками; 

при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание детей на 

выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по 

слову. 

2) Математические представления: 

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших 

пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше-меньше, 

короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, 

поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; организует 

овладение уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного предмета к 

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

обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ними; 

знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, активизируя в 

их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту характеристик: ближе 

(дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве 

от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные 

особенности утра и вечера, дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально положительное 

отношение к родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям 

ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, включаться в 

диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка благодарить за подарки, оказывать 

посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит с населенным 
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правилами поведения по отношению к 

живым объектам природы. 
пунктом, в котором живет ребёнок, дает начальные представления о родной стране, о 

некоторых наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые 

ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, 

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

воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, 

воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей 

за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы 

зря и так далее). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 

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

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

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их 

вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 

педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустарниках, 

цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, помогает их 

различать и группировать на основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза 

для человека; знакомит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, 

глины, камней. Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные 

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

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

правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с 

животными, заботиться о них), развивает умение видеть красоту природы и замечать 

изменения в ней в связи со сменой времен года. 

От 4 лет до 5 лет (п.19.5 ФОП ДО) 

Основные задачи (п.19.5.1 ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (п.19.5.2 ФОП ДО) 

1) обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы 

чувств; 

2) развивать способы решения поисковых 

задач в самостоятельной и совместной 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

на основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение различать и 

называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и оттенки 

(розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый). Развивает способность различать и называть форму окружающих предметов, 

используя сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник); находить отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам путем 

непосредственного сравнения, осваивать группировку, классификацию и сериацию; 
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со сверстниками и взрослыми 

деятельности; 

3) обогащать элементарные 

математические представления о 

количестве, числе, форме, величине 

предметов, пространственных и 

временных отношениях; 

4) расширять представления о себе и 

своих возможностях в познавательной 

деятельности с родителями 

(законными представителями) и 

членам семьи; продолжать развивать 

представления детей о труде 

взрослого; 

5) развивать представления детей о своей 

малой родине, населенном пункте, в 

котором живут, его 

достопримечательностях, 

поддерживать интерес к стране; 

знакомить с традициями и 

праздниками, принимать участие в 

подготовке к праздникам, 

эмоционально откликаться на участие 

в них; 

6) расширять представления о 

многообразии объектов живой 

природы, их особенностях, питании, 

месте обитания, жизненных 

проявлениях и потребностях; 

7) обучать сравнению и группировке 

объектов живой природы на основе 

признаков, знакомить с объектами и 

свойствами неживой природы, 

описывать предметы по 3-4 основным свойствам. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных 

анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), пересчитывать предметы и 

отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию независимости 

числа от формы, величины и пространственного расположения предметов; помогает освоить 

порядковый счет в пределах пяти, познанию пространственных и временных отношений 

(вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения 

поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, договариваться, оказывать помощь в 

решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в совместном 

решении задач, формулировать вопросы познавательной направленности и так далее); 

расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними; 

подводит к пониманию того, что сходные по назначению предметы могут быть разной формы, 

сделаны из разных материалов; дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный 

вес, объем; демонстрирует и разъясняет детям способы взвешивания, сравнения предметов 

между собой, показывая избегание возможности сделать ложные выводы (большой предмет 

не всегда оказывается более тяжелым); 

показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например: если холодно - нужно теплее одеться, если темно - нужно зажечь свет, 

если сильный ветер - закрыть окно. Указывает на необходимость замечать целесообразность и 

целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие причины и следствия 

собственных действий; 

педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине и 

Отечестве; представления о населенном пункте, в котором живут, некоторых городских 

объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления о родной 

стране, некоторых общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с трудом взрослых 

в городе и сельской местности; знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и 

селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, 

огородом, будкой для собаки и так далее), с разными учреждениями: общеобразовательные 

организации, ДОО, поликлиники, магазины, парки, стадионы и другие. 

4) Природа: 

педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы родного края, 
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отличительными признаками времен 

года, явлениями природы и 

деятельностью человека в разные 

сезоны, воспитывать эмоционально-

положительное отношение ко всем 

живым существам, желание их беречь 

и заботиться. 

представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные сезоны 

года. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов живой природы на основе 

признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные - зимующие, деревья - 

кустарники, травы - цветковые растения, овощи - фрукты, ягоды, грибы и другое). Знакомит с 

объектами и свойствами неживой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями 

природы в разные сезоны года (листопад, ледоход, гололед, град, ветер); свойствами и 

качествами природных материалов (дерево, металл и другое), используя для этого простейшие 

опыты, экспериментирование; 

в процессе труда в природе педагог формирует представление детей об элементарных 

потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет представление о том, 

что человек ухаживает за домашними животными, комнатными растениями, за огородом и 

садом, способствует накоплению положительных впечатлений ребёнка о природе. 

От 5 лет до 6 лет (п.19.6 ФОП ДО) 

Основные задачи (п.19.6.1 ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (п.19.6.2 ФОП ДО) 

1) развивать интерес детей к 

самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях; 

2) формировать представления детей о 

цифровых средствах познания 

окружающего мира, способах их 

безопасного использования; 

3) развивать способность использовать 

математические знания и 

аналитические способы для познания 

математической стороны 

окружающего мира: опосредованное 

сравнение объектов с помощью 

заместителей (условной меры), 

сравнение по разным основаниям, 

счет, упорядочивание, классификация, 

сериация и тому подобное); 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и ахроматические 

цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет знания об известных 

цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно- 

зеленый, сиреневый); развивает способность различать и называть геометрические фигуры, 

осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять 

структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки 

свойств и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации педагог 

организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между группами предметов, 

сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; совершенствует приемы сравнения, 

упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений. Формирует представления о том, как люди используют цифровые средства 

познания окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать для их безопасного 

использования; 

педагог демонстрирует   детям   способы   осуществления   разных   видов   познавательной 

деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов 

деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет 

проявление наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе 
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совершенствовать ориентировку в 

пространстве и времени; 

4) развивать способы взаимодействия с 

членами семьи и людьми ближайшего 

окружения в познавательной 

деятельности, расширять 

самостоятельные действия различной 

направленности, закреплять 

позитивный опыт в самостоятельной и 

совместной со взрослым и 

сверстниками деятельности; 

5) расширять представления о 

многообразии объектов живой 

природы, их особенностях, среде 

обитания и образе жизни, в разные 

сезоны года, их потребностях; 

продолжать учить группировать 

объекты живой природы; 

6) продолжать учить детей использовать 

приемы экспериментирования для 

познания объектов живой и неживой 

природы и их свойств и качеств; 

7) продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе, и 

деятельностью человека в разные 

сезоны, воспитывать положительное 

отношение ко всем живым существам, 

желание их беречь и заботиться. 

организации разных форм совместной познавательной деятельности показывает детей 

возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения способов её решения, 

поощряет проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на поставленные 

вопросы. 

2) Математические представления: 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от пространственно- 

качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию 

отношений между рядом стоящими числами; 

педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, различающихся 

по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе 

непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует 

освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью 

условной меры; обогащает представления и умения устанавливать пространственные 

отношения при ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в календарных 

единицах времени: сутки, неделя, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о населенном 

пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждений — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, 

кафе. Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о её 

столице, государственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных 

исторических событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и 

народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

4) Природа: 

педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного мира, 

их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны года; 

совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты живой 
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природы по их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание 

детей на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); 

создает ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными 

относительно их потребностей; 

педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления детей 

со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах неживой 

природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет 

представления о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние деревьев, 

покров, изменений в жизни человека, животных и растений); о деятельности человека в разные 

сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения и 

другое); 

способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание ценности 

живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу. 

От 6 лет до 7 лет (п.19.7 ФОП ДО) 

Основные задачи (п.19.7.1 ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (п.19.7.2 ФОП ДО) 

1) расширять самостоятельность, 

поощрять творчество детей в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, избирательность 

познавательных интересов; 

2) развивать умения детей включаться в 

коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты 

познания; 

3) обогащать пространственные и 

временные представления, поощрять 

использование счета, вычислений, 

измерения, логических операций для 

познания и преобразования предметов 

окружающего мира; 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания 

свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4- 

6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально 

организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и 

называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка; 

педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осуществления 

разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля 

результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, 

использованию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет умение 

детей обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, проявлять инициативу; 

обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет 

правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, 
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4) развивать умения детей применять 

некоторые цифровые средства для 

познания окружающего мира, соблюдая 

правила их безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления 

детей о способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности, развивать чувство 

собственной компетентности в решении 

различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-

исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к 

достопримечательностям родной страны, 

её традициям и праздникам; воспитывать 

эмоционально-положительное отношение 

к ним; 

7) формировать представления детей о 

многообразии стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления 

детей о богатстве природного мира в 

разных регионах России и на планете, о 

некоторых способах приспособления 

животных и растений к среде обитания, 

их потребностях, образе жизни живой 

природы и человека в разные сезоны года, 

закреплять умения классифицировать 

объекты живой природы; 

9) расширять и углублять представления 

детей о неживой природе и её свойствах, 

их использовании человеком, явлениях 

природы, воспитывать бережное и 

заботливое отношения к ней, 

схем, использование знаков, эталонов и другое; 

в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в 

прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого 

десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствует 

умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. 

Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по 

внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами видоизменения 

геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое; 

формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с 

помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и 

результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и 

показывает способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице 

тетради в клетку. Формирует представления о календаре как системе измерения времени, 

развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

3) Окружающий мир: 

в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном населенном 

пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностей), о 

стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, столица и крупные города, 

особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха людей в городе, 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Посредством 

поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса детей к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России; 

формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира на ней. 

Природа: 

педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного мира 

родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о некоторых 

наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон (пустыня, степь, 

тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде обитания, изменениях 

жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства объектов, 
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формировать представления о 

профессиях, связанных с природой и её 

защитой. 

классифицировать их по признакам, формирует представления об отличии и сходстве 

животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе 

взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком растений, 

животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях с этим связанных; 

педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 

живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и 

другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, 

воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов 

(моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых 

региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании 

человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, 

водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, 

кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы; 

углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение 

температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни 

животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу; 

закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое 

отношение к природе и её ресурсам. 

 

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

приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает (п.19.8 ФОП ДО): 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию 

народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий 

по сохранению природы. 

2.1.2. Речевое развитие (п.20 ФОП ДО) 

 

От 3 лет до 4 лет (п.20.4 ФОП ДО) 

Основные задачи (п.20.4.1 ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (п.20.4.2 ФОП ДО) 
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1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: закреплять у детей 

умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные 

по назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в 

речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

 

 

2) Звуковая культура речи: 

продолжать закреплять у детей умение 

внятно произносить в словах все гласные 

и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную 

выразительность; отчетливо произносить 

слова и короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения 

согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с 

предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; 

существительных в форме 

множественного числа в родительном 

падеже; составлять предложения с 

однородными членами. Закреплять у 

детей умения образовывать 

повелительную форму глаголов, 

использовать приставочный способ для 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, пуговица), качеств 

предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предметов 

(стул - табурет), объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

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

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи названия 

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

действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, 

еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств 

предметов; материалов; объектов и явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

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

интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, слуховое 

внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм 

стихотворения. 

 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (кошка - котенок, котята); составлять простое 

распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименования 

предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать повелительную 

форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для образования глаголов 

(вошел - вышел), образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 
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образования глаголов, знакомить детей с 

образованием звукоподражательных 

глаголов. Совершенствовать у детей 

умение пользоваться в речи разными 

способами словообразования. 

4) Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение 

отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, 

иллюстраций; свободно вступать в 

общение со взрослыми и детьми, 

пользоваться простыми формулами 

речевого этикета. Воспитывать умение 

повторять за педагогом рассказ из 3-4 

предложений об игрушке или по 

содержанию картины, побуждать 

участвовать в драматизации отрывков из 

знакомых сказок. Подводить детей к 

пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение 

воспроизводить текст знакомой сказки 

или короткого рассказа сначала по 

вопросам педагога, а затем совместно с 

ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в 

звучание слова, знакомить детей с 

терминами «слово», «звук» в 

практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров 

фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных) и художественной 

литературы (небольшие авторские сказки, 

 

 

 

 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов 

своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью педагога определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения использовать основные 

формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, 

развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз; педагог способствует освоению умений монологической 

речи: по вопросам составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 

педагогом пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 
 

 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей 

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



 

 

53 

 

рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного 

слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным 

сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию 

содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, 

последовательность событий в сказках, 

рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша 

произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за 

педагогом знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, пальчиковых игр; 

поддерживать общение детей друг с 

другом и с педагогом в процессе 

совместного рассматривания книжек-

картинок, иллюстраций; 

поддерживать положительные 

эмоциональные проявления (улыбки, 

смех, жесты) детей в процессе 

совместного слушания художественных 

произведений. 

 

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

детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает (п.20.8 ФОП ДО): 

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

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

правильном, богатом, образном языке). 

2.2.4. Художественно - эстетическое развитие (п.21 ФОП ДО) 
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От 3 лет до 4 лет (п.21.4. ФОП ДО) 

Основные задачи (п.21.4.1. ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (п.21.4.2. ФОП ДО) 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать художественное 

восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства 

(разглядывать и чувствовать); 

воспитывать интерес к искусству; 

формировать понимание красоты 

произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

развивать у детей эстетические чувства 

при восприятии музыки, 

изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства; 

содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика 

на красоту окружающего мира, 

выраженного в произведениях искусства; 

формировать патриотическое отношение и 

чувство сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе 

музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

знакомить детей с элементарными 

средствами выразительности в разных 

видах искусства (музыке, изобразительном 

искусстве, театрализованной 

деятельности); 

готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и так 

далее; 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, 

интонация), подводит к различению видов искусства через художественный образ. Педагог 

формирует у детей умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-

пространственной среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; 

репродукциями картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников 

Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, 

формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально- нравственное отношение к отражению 

окружающей действительности в изобразительном искусстве и художественных 

произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

художественно-эстетической деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских 

художественных выставок. 
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приобщать детей к участию в концертах, 

праздниках в семье и ДОО: исполнение 

танца, песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

формировать у детей интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью; 

формировать у детей знания в области 

изобразительной деятельности; развивать 

у детей эстетическое восприятие; 

формировать умение у детей видеть 

цельный художественный образ в 

единстве изобразительно-выразительных 

средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки; 

формировать умение у детей в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их 

образную выразительность; 

находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, 

аппликации); 

развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего 

мира; отображать свои представления и 

впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и 

живописными средствами; 

формировать у детей способы зрительного 

и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения 

 

 

Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; воспитывает 

у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у детей 

художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

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

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

рассматривании народных игрушек, декоративно- прикладных изделий. 

1) Рисование: 

педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное); 

продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования; учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог 

обращает внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; учит 

детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

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

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей 

умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

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

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

и другое); учит детей располагать изображения по всему листу. 
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восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры; 

вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта и 

другое); 

формировать умение у детей создавать как 

индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, 

аппликации; 

знакомить детей с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для 

обогащения зрительных впечатлений и 

показа условно-обобщенной трактовки 

художественных образов; 

переводить детей от рисования-

подражания к самостоятельному 

творчеству; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) конструктивная деятельность: 

совершенствовать у детей конструктивные 

2) Лепка: 

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

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог побуждает детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учит детей создавать предметы, 

состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу; закрепляет у детей 

умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку; 

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

цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); 

педагог воспитывает у детей способность радоваться от восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду 

деятельности; учит    детей    предварительно    выкладывать (в    определенной 

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

составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и наклеивать их; 

педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; 

педагог формирует у детей навык аккуратной работы; учит детей создавать в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные композиции из 

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

развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их 

цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство радости при 

удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, 
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умения; 

формировать умение у детей различать, 

называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы); сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, 

прикладывание); 

формировать умение у детей использовать 

в постройках детали разного цвета; 

4) музыкальная деятельность: 

развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку; знакомить детей 

с тремя жанрами музыкальных 

произведений: песней, танцем, маршем; 

формировать у детей умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее 

реагировать; выражать свое настроение в 

движении под музыку; 

учить детей петь простые народные песни, 

попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

поддерживать детское 

экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

 

 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - 

кубики и другое). Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

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

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

Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Педагог приучает детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои 

впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы,    замечать    изменение    в    

силе    звучания    мелодии    (громко,    тихо). Совершенствует у детей умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

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

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

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её 

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

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

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: притопывания попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

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

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

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

цыплята, летают птички и так далее; 
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5) театрализованная деятельность: 

воспитывать у детей устойчивый интерес 

детей к театрализованной игре, создавать 

условия для её проведения; 

формировать положительные, 

доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей; 

формировать умение у детей имитировать 

характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит детей 

точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 

музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их   звучанием;   учит   детей   подыгрывать   на   детских   ударных   музыкальных 

инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские 

музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей с 

различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением 

использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, 

танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая 

птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре различные шапочки, воротники, 

атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх- драматизациях, формирует умение 

следить за сюжетом. 
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(мимикой, позой, жестом, движением). 

познакомить детей с различными видами 

театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на 

фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол; формировать у детей 

умение сопровождать движения простой 

песенкой; вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и так далее) и атрибутами как 

внешними символами роли; 

формировать у детей интонационную 

выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

развивать у детей диалогическую речь в 

процессе театрально-игровой 

деятельности; 

формировать у детей умение следить за 

развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях; 

формировать у детей умение использовать 

импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых 

сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

способствовать организации культурно-

досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное 

благополучие и отдых; 

помогать детям организовывать свободное 

время с интересом; создавать условия для 

активного и пассивного отдыха; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых. 

Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение проявлять 

интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, 

рисование, пение и так далее), создает атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает 

к участию в развлечениях (играх- забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного 

театра и так далее). Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с 

культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 
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создавать атмосферу эмоционального 

благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

развивать интерес к просмотру кукольных 

спектаклей, прослушиванию музыкальных 

и литературных произведений; 

формировать желание участвовать в 

праздниках и развлечениях; формировать 

основы праздничной культуры и навыки 

общения в ходе праздника и развлечения. 

 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает (п.21.8 ФОП ДО): 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной 

культуры; становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и 

внутреннего мира ребёнка; 

 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой 

деятельности; формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Физическое развитие (п.22 ФОП ДО) 

От 3 лет до 4 лет (п.22.4. ФОП ДО) 

Основные задачи (п.22.4.1. ФОП ДО) Содержание образовательной деятельности (п.22.4.2. ФОП ДО) 

 обогащать двигательный опыт детей, 

используя упражнения основной 

гимнастики (строевые упражнения, 

основные движения, 

общеразвивающие, в том числе 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить свое 

место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, 

музыкально-ритмические упражнения по показу; создает условия для активной 

двигательной деятельности и положительного эмоционального состояния детей. Педагог 

воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять предложенные задания 
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музыкально-ритмические упражнения), 

спортивные упражнения, подвижные 

игры, помогая согласовывать свои 

действия с действиями других детей, 

соблюдать правила в игре; 

 развивать психофизические 

качества, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, способность 

быстро реагировать на сигнал; 

 формировать интерес и 

положительное отношение к занятиям 

физической культурой и активному 

отдыху, воспитывать 

самостоятельность; 

 укреплять здоровье детей 

средствами физического воспитания, 

создавать условия для формирования 

правильной осанки, способствовать 

усвоению правил безопасного 

поведения в двигательной 

деятельности; 

 закреплять культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, 

приобщая к здоровому образу жизни. 

сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая детям 

выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в 

подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу 

жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной 

деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для 

здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые 

упражнения). 

Основные движения: 

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

предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; катание 

мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, 

под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной 

рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание 

мешочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча 

вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; 

бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребёнка, с расстояния 

1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

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

встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, за 

катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 

1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-

стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не пропуская реек) и 

спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

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

ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, «змейкой», с поворотом 

и сменой направления); на носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с 

остановкой по сигналу; парами друг за другом, в разных направлениях; с выполнением 

заданий (присесть, встать, идти дальше); по наклонной доске; в чередовании с бегом; 

бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, 

обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с 

остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, 



 

 

62 

 

ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120- 150 

м; 

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

линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); 

через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 

параллельных линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), 

перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 см, 

длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой 

доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, 

плоскому обучу, лежащему на полу, приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, 

встать и продолжить движение); на носках, с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за спину 

(одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; хлопки 

над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание 

и разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; 

повороты со спины на живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и 

опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; 

выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог 

включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и 

подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за 

руки, на носках, топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное выставление 

ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания «пружинки», кружение; имитационные 

движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение 

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

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, врассыпную, 
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смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, 

ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным положением 

рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной 

деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение 

действовать сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать действия по указанию и в 

соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном 

направлении, придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, 

потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на 

прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, 

лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной 

деятельности в зависимости от имеющихся условий, а также региональных и 

климатических особенностей. 

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно с 

невысокой горки. 

Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, с 

поворотами переступанием. 

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с плавающими 

игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает стремление 

ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за 

своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, 

аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил 

безопасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не 

толкать товарища, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. 

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

свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют подвижные 

игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, 

музыкально-ритмические упражнения. 
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Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный 

досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО (прогулка-

экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает (п.22.8. ФОП ДО): 

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного 

и социального благополучия человека; 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

 формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

Дошкольное образование может быть получено в ДОО, а также вне её, 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 ребёнка. (п.23.1 ФОП ДО) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад «Детство» г. Екатеринбурга может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с 

использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и 

спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам), с которыми устанавливаются договорные отношения (п.23.2 ФОП ДО). 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей 

и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей 

(п.23.4 ФОП ДО). 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы (п.23.5 ФОП ДО) в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

1) в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год): непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым; 

двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, 

хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами); 

речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные 

движения на основе подражания, музыкальные игры); 

2) 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); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 



 

 

66 

 

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). 

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

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

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

деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы (п.23.6.2 ФОП ДО): 

Методы воспитания и обучения 
 

Для достижения 

задач воспитания 

При организации обучения целесообразно 

дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу 

которых положен характер познавательной 

деятельности детей: (п.23.6.1 ФОП ДО) 

 Метод организации опыта 

поведения и деятельности 

(приучение к положительным 

формам общественного 

поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

 Метод 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 

 при использовании информационно-рецептивного 

метода предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- 

и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение); 

 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); 

 метод проблемного изложения представляет собой 

постановку проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

 при применении эвристического метода (частично-
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пример); 

 Метод мотивации опыта 

поведения и деятельности 

(поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы). 

поискового) проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

 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. 
 

 

Средства реализации Программы (п.23.7 ФОП ДО) 

При реализации Программы педагоги используют различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

(п.23.8 ФОП ДО): 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

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

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

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
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спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

программы (п.23.9 ФОП ДО). 

Вариативность форм, методов и средств (п.23.10 ФОП ДО) реализации 

Программы зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

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

мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 

субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы педагог 

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

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность 

в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 

культуры и создании продуктов деятельности (п.23.11 ФОП ДО). 

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 (п.23.12 ФОП ДО).  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (п.24 ФОП ДО). 

Образовательная деятельность разных видов и культурные практики в рамках 

реализации образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада «Детство» г. Екатеринбурга организуются 

в соответствии с п. 24 ФОП ДО. Описание подходов к организации разных видов 

образовательной деятельности и культурных практик одинаково для обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательная деятельность в ДОО включает (п.24.1 ФОП ДО): 

 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 (п.24.1 ФОП ДО). 

Варианты совместной и самостоятельной деятельности: 

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

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

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

равноправные партнеры; 

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

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

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

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-
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ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

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

Содержание самостоятельной деятельности детей 
 Самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое). 
 Самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей. 
 Самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 
Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики (п.24.3 ФОП ДО).  

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 (п.24.4 ФОП ДО). 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

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

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

Детство без игры и вне игры не представляется возможным (п.24.5 ФОП ДО). 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие 

(п.24.6 ФОП ДО). 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

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

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей (п.24.7 ФОП ДО). 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО (п.24.7 

ФОП ДО). 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

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

ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение (п.24.9 ФОП ДО). 

Образовательная деятельность в режимных процессах 

Режимный процесс Формы 

Образовательная  игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 
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деятельность, 

осуществляемая в 

первую половину дня 

(п.24.10 ФОП ДО) 

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); 

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

 продуктивная деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательную 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Проведение занятий, 

согласно требованиям 

СанПиН 1.2.3685 - 21 

(п.24.11 ФОП ДО) 

(п.24.12 ФОП ДО) 

 образовательные ситуации; 

 тематические события; 

 проектная деятельность; 

проблемно-обучающие ситуации, интегрирующие 

содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов. 

 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 педагогом самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми – 

путешествиями и другими. 

В рамках отведенного времени педагог может организовать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 

детей,  их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс творчества, содействия, 

сопереживания. (п.24.12 ФОП ДО) 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 (п.24.13 ФОП ДО) 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию 

процесса. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог 

выбирает самостоятельно. (п.24.14 ФОП ДО) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, 
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(п.24.15 ФОП ДО) направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке 

ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную 

работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

вторую половину дня 

(п.24.16 ФОП ДО) 

 элементарная трудовая деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; 

стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и   исполнение   музыкальных   произведений,   

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

 индивидуальная работа по всем видам деятельности и 

образовательным областям. 

  (п.24.18 ФОП ДО) 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. 

 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

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

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-

игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое) (п.24.17 ФОП ДО). 

Культурные практики 
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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 (п.24.18 ФОП ДО). 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы 

(п.24.19 ФОП ДО). 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив (п.24.20 ФОП ДО): 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

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

 в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое (п.24.21 

ФОП ДО). 

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 (п.24.22 

ФОП ДО). 
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Содержание деятельности в рамках перехода от видов деятельности до культурных практик. 

 

Образовательная 

область Культурные 

практики 

Направленность 

содержания 

Средства, формы, методы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Духовно-нравственная 

культурная практика 

Культурная практика 

безопасности 

жизнедеятельности 

Культурная практика 

самообслуживания и 

общественно полезного 

труда 

Культурная практика 
игры и общения 

Направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в 

организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование основ

 безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Духовно-нравственная культурная практика 

средства: культурные практики дошкольного детства, общение в сообществах, игровая 
деятельность, чтение художественной литературы, познавательная деятельность; 

формы: ситуации повседневной жизни, занятия, самостоятельная деятельность детей, 
праздники и досуговые мероприятия, экскурсии и целевые прогулки; кружковая работа; 

музейная деятельность детского сада; 

методы: поискового диалога; практического дела; социокультурного тренинга; метод 
проектов. 

Культурная практика безопасности жизнедеятельности 

средства: общение в сообществах, игровая деятельность, чтение художественной 
литературы, познавательная деятельность; Экспериментирование, Моделирование 

Информационно-коммуникационные средства 

формы: образовательно-развивающие  ситуации в процессе  разных видов детских 
деятельностей (игры, конструирования, познания, исследования окружающего мира, 
двигательной деятельности, общения с другими), Ситуативно-ролевые игры, Творческие 
игры, Лэпбуки, квест-игры и Ребусы по правилам дорожного движения, Детско-взрослые 
проекты 

методы: метод прогнозирования ситуации, метод моделирования жизненно значимой 
ситуации, Мнемо-таблицы, Алгоритмы, Детские инструкции 

Культурная практика   самообслуживания   и   общественно   полезного   труда   

(самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд) 

средства: собственная трудовая деятельность детей, ознакомление с трудом взрослых, 
художественные средства; образцы выполнения действий; демонстрация трудовых 
действий; 

формы: различные   виды   деятельности   (игровые,   продуктивные,   бытовые),   
организация   совместной деятельности взрослых и детей, поручения, дежурства, 
коллективный труд, создание проблемной ситуации, привлечение интереса к теме через 

проведение тематической беседы; 

методы: метод показа, метод практического действия (упражнения), метод общего 
напоминания, игровой метод, художественная литература 

Культурная практика игры и общения 

формы: специально обучающие игры (показы-инсценировки, разнообразные 

театрализованные игры; игры занятия, рекомендованные Р.И. Жуковской; сюжетно-
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дидактические и сюжетно-подвижные и музыкальные игры), игра воспитателя с детьми, 

когда участие педагога может быть длительным или фрагментарным; тематические беседы 

экскурсии игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без 

предварительной подготовки постановки спектаклей по одному или нескольким 

произведениям; дидактические игры в соответствии с содержанием образовательной работы 

по соответствующим областям совместных с педагогом сюжетных игр, способствующих 

обогащению игрового опыта детей; коммуникативные игры; самостоятельная деятельность 

сопровождается организацией педагогической поддержки самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных; 

методы: планомерное обогащение жизненного опыта детей; совместные обучающие игры 

педагога с детьми, направленные на передачу детям игрового опыта, игровых умений; 

своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового 

опыта; активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на 

побуждение и самостоятельное применение детьми новых способов решения игровых 

задач, на отражение в игре новых сторон жизни. 

Познавательное развитие: 

Культурная практика 

познания 

Культурная практика 

конструирования  

Сенсомоторная культурная 

практика 

Направлено на формирование 

познавательных действий, 

становление сознания;  развитие 

воображения и творческой 

активности;    формирование 

первичных  представлений о себе,  

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов 

окружающего мира  (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и  покое,   

причинах и следствиях и др.), о 

малой  Родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об 

Культурная практика познания 

средства: событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и 

взрослых, ориентированное на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

познавательной деятельности культурные способы получения событийного опыта как в 

режимных моментах, так и в самостоятельной деятельности детей ,культурные способы 

получения событийного опыта в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей, 

игровая деятельность, чтение художественной литературы наглядные, информационные 

средства 

формы: занятия и экскурсии; подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей; конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно); проектная деятельность детей 

и взрослых; тематические альбомы, лепбуки; исследовательская деятельность; познание 

особенностей Уральского региона через ценностные ориентиры («Семья», «Здоровье», 

«Труд и творчество», «Социальная солидарность»); опыты, эксперименты, проблемные 

ситуации, творческие мастерские; 

методы: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные), формирования 

ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные), словесные 

и практические игровой (прием аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», 
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особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира 

«наоборот», обращения вреда в пользу); метод фокальных объектов, усовершенствования 

игрушки, развития творческого мышления и творческого конструирования; диалоговые 

методы и методы экспериментирования; методы проблематизации, мозгового штурма, 

развития творческого воображения. 

Культурная практика конструирования 

формы: развивающие образовательные ситуации; специальные конструируемые 

образовательные ценностно- развивающие ситуации через ценностные ориентиры («Семья», 

«Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность»); - образовательное 

предложение для целой группы детей (занятия); выполнение индивидуальных поделок; 

работа в парах над созданием общей конструкции; в микрогруппах, каждая из которых 

выполняет свою часть работы по созданию единой коллективной композиции. 

методы: Наглядные: показ настольного театра; подробный показ взрослым всех этапов 

изготовления поделки; показ взрослым отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с 

речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов; 

Словесные: сказка-история, рассказанная взрослым от лица сказочного персонажа или от 

собственного лица; беседа-диалог по развивающим вопросам (наводящим, уточняющим, 

обобщающим); художественное слово (стихотворение, загадка, пословица); речевая 

инструкция взрослого; музыкальное сопровождение; Практические: воспроизведение 

поделки с опорой только на схемы, чертежи этапов изготовления; анализ и синтез; 

проблемная ситуация; игровое упражнение; анализ и обыгрывание готовых детских работ; 

Игровые: разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами би-ба-бо; пояснение 

от лица кукольных, сказочных персонажей мотива предстоящей деятельности, советы, 

подсказки, оценка детски работ; 

Сенсомоторная культурная практика 

средства: 

 общение (взрослый партнер и советник, фасилитатор общения); 

 РППС (игровые панели (напольные, настольные, настенные, для рук, для ног…), подбор 

заданий на совершенствование органов чувств, мнемотаблицы, алгоритмы, схемы и 

матрицы. Круги Луллиа. Картотеки развивающих игр и упражнений, пальчиковых 

игротренингов для графомоторной координации. Конструкторы «Лего», «Тико» и др. разной 

тематики; элементы атрибутов для художественно-изобразительного, музыкально-

театрального и литературного творчества, оборудование для экспериментальной 

деятельности); 

 труд (атрибуты, инструменты, материалы для индивидуального и совместного труда); 

 поддержка инициативы и самостоятельности 
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 элементарные опыты, проекты с презентациями 

 результативный труд 

формы: игровая, познавательно-исследовательская, конструктивная и 

художественно-творческая деятельность; создание дизайн-объектов определенной формы, 

цвета, величины, пропорций по образцу, по условиям, по замыслу с использованием 

различных материалов, оборудования, инструментов и техник, в том числе используя 

собственное тело (руки, ноги, голос) для создания и передачи выразительного образа. 

методы: аналогии с помощью иллюстративного материала; сравнение; систематизации, 

отождествлении внешних свойств и внутренних качеств предметовс основными сенсорными 

эталонами и их разновидностями; поощрение за результат 

Речевое развитие: 

Речевая культурная 

практика 

Культурная практика 

литературного детского 
творчества 

Включает владение   речью 

как средством   общения и 
культуры 

Речевая культурная практика (Развитие словаря; Формирование грамматической 

стороны речи; 

Воспитание звуковой культуры речи; Формирование разговорной (диалогической) 

речи; Обучение рассказыванию (монологической речи); Подготовка детей к обучению 

грамоте) 

средства: сценарии активизирующего общения, речевая развивающая среда; общение 
взрослых и детей; 

обучение родной речи и языку на специально организованной образовательной деятельности; 
художественная 

литература; различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр). 

формы: игровые обучающие ситуации: ситуации-проблемы, ситуации-оценки (игры-
путешествия, игры-беседы, игры-драматизации,   игры-импровизации).   Образовательные   
ситуации   НОД;   образовательные ситуации сопровождения в процессе режимных 
моментов; ситуации общения в разных видах деятельности; 

совместные словесные и дидактические игры. Игровые обучающие ситуации; 
образовательные ситуации сопровождения в литературном центре активности и центре 

художественно-творческой деятельности; образовательные ситуации поддержки в 
самостоятельной деятельности; ситуации общения в процессе подготовки и проведения 

игр-драматизаций, режиссерских и театрализованных игр, показе спектаклей 
посредством различных видов театров. Образовательная ситуация поддержки; ситуации 

общения. 

Методы: пересказ литературных произведений, моделирование, рассказывание по схеме, 
образец рассказа, анализ образца рассказа, составление плана рассказа, анализ плана 
монолога, рассказы по плану; составление диафильмов; совместное   рассказывание,   
коллективное   составление   рассказа;   составление   рассказа подгруппами –   
«командами»;   составление   рассказа   по   частям.   Сочинение   рассказов   по   аналогии; 

придумывание окончания к рассказу (описательному или повествовательному); 
придумывание продолжения и окончания к рассказу; сочинение рассказа или сказки по плану 
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или по схеме; сочинение сюжетного рассказа по игрушкам; сочинение рассказа на тему; 
сочинение рассказа по пословице; сочинение загадок; сочинения с использованием методов 

теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Методы внешней педагогической 

оценки: анализ-оценка взрослого; анализ-оценка сверстника; самоанализ – самооценка. 

Методы сущностной оценки: оперативная диагностика речевых и коммуникативных умений 
детей. 

Культурная практика литературного детского творчества 

средства: специальные конструируемые образовательные ценностные ситуации для 
организации «встречи» детей с   ценностным   миром   устного   народного   творчества   
народов   Среднего   Урала,   авторскими произведениями уральских писателей; выделение 
в художественных произведениях средств художественной выразительности (эпитетов, 
сравнений) и их активное использование в специальных игровых упражнениях и 
собственной речи; групповое обсуждение поступков, поведения персонажей 
литературных произведений, реальных поступков самих детей; драматизация и 
театрализация по литературным произведениям и обсуждение прочитанного, увиденного 
с ценностной точки зрения; разбор реальных ситуаций, проговаривание и обоснование 
выборов в конкретной жизненной ситуации, разбор конфликтных ситуаций. 

формы: создание   и/или   просмотр   мультфильмов,   видеофильмов,   разучивание   
и/или   обыгрывание стихотворений, литературная квест-игра, лэпбук, чтение по 
ролям. Фольклор (народное творчество, произведения, создаваемые народом и бытующие 
в нем): песенки, потешки, прибаутки, считалки, пословицы, поговорки, загадки, дразнилки, 
заклички, пестушки. Народные и авторские сказки, стихи, рассказы, Беседа о писателях, 
утренники, вечера досуга, посвященные творчеству писателя или поэта, вечера сказок, 
загадок, литературные викторины (по народным сказкам, по произведениям одного автора, 
по хорошо знакомым книгам разных писателей) 

методы: метод «словесного рисования; Метод «Моделирования сказки, истории»;

 Метод «Пиктографические изображения»; Метод «Заканчиваем сказку, историю»; Метод 

«Изменение конца сказки, истории»; Метод «Сказка наизнанку»; Сторителлинг 

(сказительство); Метод составления сказок «Каталог»; Метод Луллия 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

Культурная практика 

изобразительного 

детского творчества 

Культурная практика 

музыкального детского 

творчества 

Культурная практика 
театрализации 

Предполагает развитие 

предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия   и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения к 
окружающему миру 

Культурная практика изобразительного детского творчества 

средства: совместная деятельность взрослого с детьми (изобразительная 
деятельность, детское изобразительное творчество) Коллективная изобразительная 

формы: 

1.Совместно-индивидуальная. 

2.Совместно-последовательная. 

3.Совместно-взаимодействующая. 

Изготовление художественных панно и макетов; выполнение подарочных плакатов; 
изготовление атрибутов к совместным играм; иллюстрирование сказок и рассказов; 
художественное оформление выставок; изготовление костюмов, театральных декораций 
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методы: Работа по образцам; Работа с незавершенным продуктом; Работа по графическим 
схемам; Работа по словесному описанию 

Культурная практика музыкального детского творчества 

формы: совместная партнерская деятельность взрослого с детьми, свободная 
самостоятельная деятельности самих детей; музыкально-игровая, музыкально-

театрализованная, музыкально-сочинительская деятельности 

средства: специальные конструируемые образовательные ценностные ситуации и 
«концентрированное» их проживания (модель становления и развития ценностных 
ориентаций, освоения ценностей детьми («Семья», «Здоровье», «Труд   и   творчество», 
«Социальная   солидарность»)   посредством   специально подобранных произведений 
музыкального искусства); 

образовательно-развивающие ситуации   различных   форм   музыкально-
исполнительской   деятельности, проведение совместной рефлексии с детьми значимых 
событий происходящих с героями музыкального произведения; 

творческие задания, сказочные сюжеты; режиссерские игры, игры-фантазии, игры с 
правилами, игры-драматизации, музыкально-двигательная импровизация, музыкально-
дидактические игры, пластические этюды, разные виды театров, использование 
наглядности, аудиовизуальных видов искусства; 

традиции музыкальной «атмосферы» в детском саду («Музыкальные  вечера», 

«Музыкальные гостиные, «Праздник Частушки», «Битва хоров» и др.); 

проектирование музыкально-творческой   среды   развития   дошкольников   
(разнообразным   и   богатым предметным и информационным наполнением); 
методы: методы и приемы, стимулирующие формирование индивидуальной ценностной 

позиции, активной поведенческой позиции и создании ситуаций успеха каждого 

обучающегося в образовательном процессе: методы пластического моделирования 

(фантазирования), сопровождаемого идеомоторной деятельностью, приемы «активного 

слушания»; 

музыкально-дидактическая игра «Камерный оркестр», педагогические приемы 

«Умышленная ошибка», метода «размышления о музыке», система ассоциативных игр; 

прием сопоставления собственных жизненных эмоций с художественными, задания на 

установление ассоциативных связей; метод пластического моделирования, 

сопровождаемый идеомоторной деятельностью; методы музыкального обобщения, 

музыкального размышления, создания художественного контекста, игры 

«Темы героев сказок», «Волшебное озеро»; приемы временной, пространственной и 

содержательной синхронизации образовательных проекций, дополнительного 

конструирования незаконченной образовательной модели (А.С.Белкин), «музыкальных 

секретов» (Н.Г.Тагильцева), «несуразиц» (В.К.Белобородова). 

Культурная практика театрализации 
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средства: игровые, познавательные образовательно-развивающие ситуации, несущие 

ценное содержание в привлекательной для детей форме, с помощью культурно-

смысловых контекстов, служащих своеобразными посредниками между педагогическими 

интересами и интересами детей (модель становления и развития ценностных ориентаций, 

освоения ценностей детьми («Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», 

«Социальная солидарность»), игровые мотивационные ситуации; народные сказки, 

пословицы, поговорки, потешки, сказки народов Среднего Урала; разыгрывание стихов, 

песен, потешек, мини-сценок, сказок, басен, владение куклой, игрушкой всеми 

доступными видами театров (би-ба-бо, теневой, театра игрушки, плоскостной, 

пальчиковой и др.); аудио, видеозаписи, электронные презентации; игровая сюжетная 

ситуация; дидактические игры; игры-имитации, игры-драматизации, игры-импровизации; 

упражнения на парное взаимодействие партнеров-исполнителей (один ведущий, другой 

ведомый); на координацию действий партнеров; на освоение действий с воображаемыми 

предметами; образно-пластические композиции, передающие развернутый сюжет; 

творческие задания на построение образно-пластических композиций с заданным 

словесным сюжетом (персонажи, последовательность событий, концовка); 

формы: коллективная партнерская образовательная деятельность детей и взрослых, в том 

числе в организованных формах обучения (театрализованные общеразвивающие игры, 

занятия, праздники, развлечения), индивидуальная деятельность ребенка. 

методы: показ (используется при первичном знакомстве с образом эстетической 

действительности), наблюдение, объяснение, анализ, упражнение, метод поисковых 

ситуаций пример взрослого. 

Физическое развитие: Культурная
 практика здоровья  
Двигательная 
культурная практика 

Направлено на становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных 

привычек, развитию физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, 

выносливости, координации); 

солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, фитотерапия, ароматерапия, 
витаминизация пищевого рациона; 

физические упражнения, физкультминутки и подвижные перемены, эмоциональные 
разрядки и «минутки покоя», гимнастика (оздоровительная   гимнастика, пальчиковая, 
корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для 

бодрости), подвижные игры, специально организованная двигательная активность 
ребенка (занятия оздоровительной физкультурой, своевременное развитие основ 

двигательных навыков), массаж, самомассаж, психогимнастика, тренинг, игровые, 
песенные, танцевальные импровизации; развивающие тематические карточки для 
самостоятельной работы ребенка (детей);  

игровые, исследовательские, творческие проекты, создание взрослыми   разнообразной   
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предметно-пространственной   среды   (при   активном   участии,   и инициировании самих 
детей), обеспечивающей для них широкий выбор двигательной активности ребенка, 
соответствующей их интересам 

К основным, концептуально обоснованным технологиям реализации культурных практик ОП ДО «СамоЦвет» относятся 

следующие образовательные технологии: 

 технология развития ценностных ориентаций детей дошкольного возраста; 

 технология развития ребенка как субъекта образования, образовательных отношений; 

 технология развития творческой активности ребенка как субъекта деятельности и общения в ценностно ориентированной 

образовательной среде. 

Центральным компонентом реализации ОП ДО «СамоЦвет» является «Технология развития ценностных ориентаций детей 

дошкольного возраста». Одна из значимых задач реализации ФГОС ДО направлена на создание благоприятных условий для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с окружающим миром. На фоне эмоционального 

благополучия детей дошкольного возраста и системы положительного отношения к себе, другим людям, к миру в дошкольной 

образовательной организации должны быть обеспечены условия для полноценного развития личности ребенка во всех пяти 

образовательных областях. 

Технология развития субъектности ребенка (педагогическая технология на основе деятельности, специфичной для 

ребенка дошкольного возраста (деятельностный подход)).  

Технология развития творческой активности ребенка дошкольного возраста. Интерактивная технология развития 

творческой активности ребенка предполагает переход от культуры доминирования взрослого в образовательном процессе к культуре 

партнерства, сотрудничества, сотворчества и основывается на ценностях культуры поиска, исследований, открытий, творчества, поиска 

собственных решений, путей достижения результата, необходимости личного понимания, принятия, переживания смысла своих 

действий. Преломляясь определенным образом через внутренний мир ребенка, самостоятельно или при поддержке взрослого 

освоенный собственный опыт становится для него личностно значимым. 
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2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы (п.25 ФОП 

ДО). 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

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

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

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения (п.25.1 ФОП ДО). 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

вторая половина дня (п.25.2 ФОП ДО). 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности (п.25.3 ФОП ДО), 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 (п.25.4 ФОП ДО): 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

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

способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у 

ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести 

дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 
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использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 

смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Поддержка детской инициативы по возрастам 

Возраст 

детей 

Действия педагога по поддержке детской инициативы 

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

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 

данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать 

предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную 

активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные 

пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание 

организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

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

в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

(п.25.5 ФОП ДО) 

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов (п.25.8 ФОП ДО). 

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

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

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

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

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

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

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

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
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поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (п.26 ФОП ДО). 

Цели, задачи, принципы и направления взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в рамках реализации образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского 

сада «Детство» г. Екатеринбурга соответствуют п. 26.1–26.6 ФОП ДО.  

 

Цели взаимодействия 1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

2. Обеспечение единства подходов к воспитанию и 

обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

Задачи взаимодействия 1. информирование родителей (законных 

представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОО; 

2. просвещение родителей (законных представителей), 

повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

3. способствование развитию ответственного и 

осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

4. построение взаимодействия в форме 

сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными 
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представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5. вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

Принципы 

взаимодействия 

1. приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии 

ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у 

родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и 

воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка; 

2. открытость: для родителей (законных 

представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный 

доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО 

и семье; 

3. взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных 

правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

4. индивидуально-дифференцированный подход к 

каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу 

и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5. возрастосообразность: при планировании и 

осуществлении взаимодействия необходимо учитывать 

особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, 

с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов (п.26.2 ФОП ДО) 

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями) 
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(п.26.5 ФОП ДО) 

Содержание Методы, приемы и способы 

 (п.26.8 ФОП ДО) 

Диагностико-аналитическое 

Включает получение и анализ данных 

о семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребёнка;  

об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование 

работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование 

воспитательных 

задач. 

Опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый 

ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными представителями);  

дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

Просветительское 

Предполагает просвещение   родителей   
(законных представителей)  по вопросам 
особенностей психофизиологического и 
психического развития детей 
младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов;  
выбора эффективных методов обучения и 
воспитания детей определенного возраста; 
ознакомление с актуальной 
информацией о государственной 
политике в области ДО, включая 
информирование о мерах господдержки 
семьям с детьми дошкольного возраста; 
информирование об особенностях 
реализуемой в ДОО образовательной 
программы; 
условиях пребывания ребёнка в группе 
ДОО; 
содержании и методах образовательной 
работы с детьми; 

Групповые родительские собрания, 
конференции, круглые столы, семинары- 
практикумы, тренинги и ролевые игры, 
консультации, педагогические 
гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды,  
ширмы, папки- передвижки для 
родителей (законных представителей); 
журналы и газеты, издаваемые ДОО для 
родителей (законных представителей), 
педагогические библиотеки для 
родителей (законных представителей);  
сайты ДОО и социальные группы в сети 
Интернет; 
медиарепортажи и интервью; 
фотографии, выставки детских работ, 
совместных работ родителей (законных   
представителей)   и   детей. 
Включают также и досуговую форму – 
совместные праздники и вечера, семейные 
спортивные и тематические мероприятия, 
тематические досуги, знакомство с 
семейными традициями и другое. 

Консультационное 
Объединяет в   себе   консультирование 
родителей (законных представителей) по
 вопросам их взаимодействия с ребёнком,
 преодоления возникающих проблем 
воспитания и обучения детей, в том числе 
с ООП в условиях семьи; особенностей 
поведения и взаимодействия ребёнка со 
сверстниками и педагогом; возникающих 
проблемных ситуациях; способам 
воспитания построения продуктивного и 
взаимодействия с детьми младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов; 
способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе 

 



 

 

86 

 

и другому. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьей (п.26.6 ФОП ДО). 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка (п.26.7 ФОП ДО). 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности (п.26.7.1 ФОП ДО): 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком 

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

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

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

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 

на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

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

проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

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

(п.26.7.2 ФОП ДО). 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность педагоги нашего детского сада используют специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности 

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

образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы сопровождаются 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, активно 

используется воспитательный потенциал семьи: родители (законные представители) 

привлекаются к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач (п.26.9 ФОП ДО). 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

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

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять 

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

В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 
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конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

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

ребёнка в освоении образовательной программы (п.26.10 ФОП ДО). 

Педагоги ДОО 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 устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия (п.26.11 ФОП ДО). 

 

 

2.6.  Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

программ и регионального содержания. 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей, педагогов ДОО и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ и 

регионального содержания строится в соответствии с доминирующим направлением 

развития, определенным для каждой из них. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами соответствующей парциальной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Парциальные программы реализуются: 

 в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и 

расписанием непосредственно образовательной деятельности; 

 в течение времени пребывания детей в ДОО через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, 

а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и методического 

обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и способностей 

воспитанников, а также на основании выбора приоритетного направления деятельности 

(миссии учреждения). 

Вид и название программы Интеграция 

образовательных областей 

Возрастная 

адресованность 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Учебно-методическое пособие. – 2 

изд., перераб. и доп. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-144с.

Художественно-

эстетическое развитие,  

Музыкальная деятельность 

 

Дети 2-7 лет 

Региональное содержание 
Образовательная программа 
дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный возраст / 

Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. 

В. Толстикова, О. А. Трофимова; 

Министерство образования и 

Социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое 

развитие 

Все возрастные 

группы детей 
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молодежной политики Свердловской 

области, Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019. – 438 с. 

 

 

Вариативные формы реализации парциальных программ и регионального 

содержания 

 

Формы реализации парциальных программ и регионального содержания 

имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Парциальная 

программа 

Приоритетные виды 

детской деятельности 

Формы реализации 

парциальных программ 

Парциальная программа 

по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. 

Новоскольцева.  

 музыкальная; 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательная; 

 двигательная 

 занятия по художественно-

эстетическому развитию 

(музыкальная деятельность); 

 музыкальная гостиная; 

 концерты, фестивали 

музыкального творчества; 

 рассказы, беседы о 

композиторах; 

 творческие проекты 

музыкального  содержания; 

 самостоятельная  

деятельность. 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

«СамоЦвет»: 

дошкольный возраст/ 

Н. В. Дягилева, О. В. 

Закревская, О. В. 

Толстикова, О. А. 

Трофимова  

 речевая; 

 коммуникативная; 

 познавательная; 

 игровая; 

 художественно-

эстетическая; 

 музыкальная; 

 физическая 

 занятия по региональному 

содержанию; 

 рассказы, беседы; 

 наблюдения; 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 решение проблемных 

ситуаций; 

 опыты, экспериментирование; 

 коллекционирование; 

 моделирование; 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора 

познавательно-

исследовательские проекты регионального характера; 

 дидактические, 

конструктивные игры. 

 

Задачи 1. Расширить представления ребенка о семье, о значении 
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образовательной 

деятельности с 

учетом программы 

«СамоЦвет» 

близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого 

человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан, уральцев; чувство 

признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям 

своего города, края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, 

доброжелательное отношение к людям другой национальности, 

вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, 

пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее 

родословной; к истории своего края, города, к 

достопримечательностям родного города: культурные 

учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, 

архитектура; к символике своего города (герб, гимн), Урала. 

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 

одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, 

доступных для детского понимания и воплощения в трудовой 

деятельности. 

Решение 

образовательных 

задач 

предусматривает: 

 предоставление возможности для проявления творчества при 

создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания 

сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформлении игрового поля; 

 обеспечение возможности ребенку осознать себя, усвоить 

правила, установленные самими детьми, которые выражаются в 

равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве 

на обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, 

необратимости закона дарения; 

 обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных 

для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и 

др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

 поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в 

признании окружающими людьми и в проявлении 

самостоятельности; 

 помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих 

возможностей, возможностей других детей в различных видах 

деятельности, общении; 

 поддержку собственной созидательной активности ребенка, 

его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и 

задачи развития. 

 использование различных видов игр: 

o интерактивные (включают обмен действиями между 

участниками, установление невербальных контактов, направлены 

на психо- технические изменения состояния группы и каждого ее 

участника, получение обратной связи); 

o ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и 
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выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием 

и передачей ритма); 

o коммуникативные (включают обмен высказываниями, 

установление вербальных контактов); 

o ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях), 

o творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми 

игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

- игры-инсценировки (включают проигрывание детьми 

проблемной ситуации); 

- игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой 

ситуации); 

- дидактические игры краеведческого содержания; 

- обучающие ситуации, направленные на формирование у детей 

умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои 

желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, 

вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные 

потребности и желания других детей; 

 включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях 

детского сада, семьи; 

 использование проектной деятельности, проблемных ситуаций 

и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с значением символов (знаков) в 

городской среде. 

 в ходе организации игровой, художественной и проектной 

деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать 

представления о многообразии этнического состава населения 

малой родины, родного края, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

 организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов 

быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего. 

Формы совместной 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

 сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, 

театрализованные игры, игры-имитации на основе народных 

сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

 реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-

игровые ситуации, связанные с решением социально и 

нравственно значимых вопросов; 

 личностное и познавательное общение с ребенком на социально-

нравственные темы; 

 сотрудничество детей в совместной деятельности 

гуманистической и сюжетно-дидактические игры, и игры с 

правилами социального содержания; 

 этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах 

и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

 целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за 

деятельностью людей и общественными событиями; 

 игры-путешествия по родному краю, городу; 

 сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений 
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народного искусства; 

 чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы 

(семья, город, труд людей); 

 знакомство с элементами национальной культуры народов 

Урала: национальная одежда, особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные 

промыслы; 

 беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых 

занятий членов семьи; традициях города, родного края; 

 ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с 

внешними особенностями представителей своего и других 

народов, 

 национальной одеждой, традициями; 

 сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные 

промыслы; 

 составление герба своей семьи; 

 участие в социальных акциях; 

 выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», 

«Знаменитые люди Урала» и др.; 

 рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, 

промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о 

родном крае; 

 рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир 

ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами; 

 детские мини-мастерские, студии для продуктивной, 

досуговой деятельности; 

 использование малых форм фольклора; 

 детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

 совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское 

подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

 составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный 

край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в 

гости к нам»; 

 социальные акции «День рождения города» «Наши пожелания 

детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в 

нашем городе» и т.п.; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и т.п.; 

 проектная деятельность, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым 

родного города, названиями улиц, площадей; 

 изучение энциклопедий; 
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 совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

 обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

 семейные вечера «У камелька»; 

 собирание, пополнение мини-коллекций региональной 

направленности с самостоятельной группировкой объектов, с 

составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах 

коллекции (роль экскурсовода); 

 создание мини-музеев. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Мой родной город. История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина. 

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 

прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в 

настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные 

функции. О функциях города рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 

города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина 

хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, 

писателях, художниках. Мой город. Путешествие по «реке 

времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: 

настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически   

ориентированных     на     обогащение     краеведческого     

содержания: «Достопримечательности моего города», 

«Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в 

других городах и селах Урала», «История моей семьи». Люди 

берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города. 

Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города 

своего края. 

«История города Екатеринбурга». История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: 

«Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». 

«Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. 

Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского 

монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

Экскурсия по городу XIX века.г. Екатеринбург в начале XX века: 

границы города, быт, горожане. 

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в 

Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие 

чистописанием: письмо гусиным пером. 
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Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 

национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. 

Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; 

транспорт города; улицы и площади города. Красота современного 

города. 
Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения 

горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. 

Этнический и социальный состав населения, его верования и 

религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они 

отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать 

культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. Добыча полезных ископаемых. 

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, 

история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 

мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза 

отраженных в сказах П.П.Бажова. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Формы, средства, 

методы и приемы 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, 

играх-драматизациях, исследовательских проектах. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

фотографий, отображающих архитектурный облик города, 

основные функции родного города, сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни 

города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города, участие в играх, 

проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, 
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новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в 

проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 

побуждение задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся 

информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его 

традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовле- ченности детей в события городской жизни: 

изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, 

природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры 

народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 

процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира как 

результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 

моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового 

процесса; экспериментирование с материалами («Что можно 

сделать из «бросо- вого» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил 

этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры 

по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные 

трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

состав- ление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц 

города», 

«О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов». 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры 
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исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы детям о жизни города, его истории и 

сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной 

карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

 

 

2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (п.29 ФОП ДО). 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Целью Программы воспитания является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания: 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности 

в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие 

трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей 

к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка 

стремления к созданию прекрасного. 
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 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм 

и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения 

к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой 

среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир 

экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности 

и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону 

как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав 

и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами 

и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания приносить 

пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения 

и признания равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как условия 

межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство 

с сохранением собственной культурной идентичности. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДОО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы (таблица 

2) 

Таблица 1 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной 

работы» 

Направление 

воспитания 

Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое  Родина, природа Воспитывать 

элементарное чувство 

привязанности, любви 

к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение и любовь к 

своей малой родине, 

чувство 

привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

Формировать 

первичные 

представления о своей 

стране 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать у детей 

первоначальный 

интерес к другим детям 

и способность 

Воспитывать у детей 

дружелюбность, 

доброжелательность, 

правдивость, 
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бесконфликтно играть 

рядом с ними; 

доброжелательность, 

доброту, сочувствие. 

Формировать 

первичные 

представления о том, 

что такое «хорошо» и 

«плохо». Поддерживать 

чувство 

удовлетворения в 

случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Стимулировать к 

проявлению позиции 

«Я сам!», способность 

к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Обеспечивать практику 

общения с другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения 

искренность, 

способность к 

сочувствию и заботе, 

к нравственному 

поступку. 

Формировать умение 

различать основные 

проявления добра и 

зла; принимать и 

уважать различия 

между людьми, 

ценности семьи и 

общества. 

Стимулировать к 

проявлению задатков 

чувства долга, 

ответственности за 

свои действия и 

поведение. 

Способствовать 

освоению основ 

речевой культуры. 

Развивать умение 

слушать и слышать 

собеседника, 

способность 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей 

первоначальный 

интерес к 

окружающему миру. 

Стимулировать 

активность в поведении 

и деятельности 

Воспитывать у детей 

любознательность, 

наблюдательность, 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом. 

Стимулировать к 

проявлению 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

Формировать 

первичную картину 

мира на основе 
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традиционных 

ценностей 

российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Воспитывать у детей 

интерес к физической 

активности, 

опрятность. 

Формировать 

представления об 

элементарных правилах 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Обеспечивать 

регулярный опыт 

выполнения действий 

по самообслуживанию: 

мыть руки, 

самостоятельно есть, 

ложиться спать и т.д. 

Воспитывать у детей 

желание применять 

основные навыки 

личной и 

общественной 

гигиены. 

Стимулировать к 

соблюдению правил 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том числе 

в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Воспитывать у детей 

желание поддерживать 

элементарный порядок 

в окружающей 

обстановке; помогать 

взрослому в доступных 

действиях. 

Обеспечивать 

возможность 

проявления 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности 

Воспитывать у детей 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

ценности труда в 

семье и в обществе на 

основе уважения к 

людям труда, 

результатам их 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к 

красоте. 

Активизировать 

интерес и желание 

заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать у детей 

зачатки 

художественно-

эстетического вкуса. 

Формировать 

способность 

воспринимать и 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве. 

Обеспечивать 

практику к 

отображения 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе в ходе освоения традиционными и инновационными социальными и 

культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), отражающих концептуальные основы Программы:  

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

их эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная 

культурная практика, сенсомоторная практика);  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика игры и общения); 

 • создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром (культурная практика игры и общения; культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда);  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-

нравственная культурная практика; культурная практика безопасности 

жизнедеятельности);  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная культурная практика; 

культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и 

общения, речевая культурная практика, культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда; культурная практика познания);  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасности 

жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная 

практика, культурная практика литературного детского творчества; культурная 

практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного 

детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика 

здоровья;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; 

двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная практика; духовно-

нравственная культурная практика; культурная практика безопасности 

жизнедеятельности);  
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• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования (все виды культурных практик).  

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста:  
1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира 

(целостного образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом 

общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации). 4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, 

соорганизации, понимания других, презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать 

интерес к разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в 

спортивной жизни (образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

 9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.). 

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

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

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

личности,  

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов   воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 
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- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

      Данные принципы реализуются в укладе дошкольной образовательной 

организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 
В МБДОУ детского сада «Детство» образовательный и воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно - 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы в ОО является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) 

и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства.  

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

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо 

усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной 

деятельности.  

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. 
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Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей предметно 

– пространственной среде (далее РППС), которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. РППС 

обогащается и модернизируется за счет улучшения качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и 

оборудованием.      

Важной составляющей в воспитательном процессе детского сада является охрана 

жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима.    

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН - 1.2.3685 - 21, что позволяет 

рационально и правильно построить ежедневную жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется в соответствии с 

возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 

части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков 

в различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями 

взрослых.  

Для педагогов детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. 

Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, 

тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений и другим мероприятиям. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально - 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно - 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ее ценностями и смыслами;  

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

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  
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 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

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

заложенные взрослым.  

     Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Общности (сообщества) ДОО 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. Процесс 

воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании 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.     

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
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дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 

системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она 

будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

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

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

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

общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В ДОО должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.  

Культура поведения взрослых в ДОО направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

     Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
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 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст. 
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи 

и поведение.      

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Описание средств реализации цели воспитания 

Таблица 2  

«Предметно-целевая деятельность педагогов. Сквозные механизмы 

развития, виды деятельности и формы активности ребенка» 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

младенческий возраст 

(2 мес. — 1 год) 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, - 

манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, 

 - тактильно-двигательные игры и пр. 

ранний возраст  

(1 год — 3 года 

- предметно-манипулятивная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками,  

- экспериментирование с материалами и веществами 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 
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под руководством взрослого и др. 

дошкольный возраст  

(2 года — 8 лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельности,  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

- конструктивная, изобразительная, музыкальная, 

двигательная формы активности. 

 

Культурные практики ДОО связаны с активной, самостоятельной, 

разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, а 

также способов ее осуществления и разных форм организации, основанных на 

индивидуальных интересах, потребностях, способностях.  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для 

его личной инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается 

постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм (поскольку культура — 

сущностное качество любого вида и любой формы человеческой деятельности). В 

культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих 

индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают 

доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют активно, 

свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое 

собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках разные 

виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в 

разных вариантах их сочетания (подчас неожиданных для взрослых). 

Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком 

разнопланового опыта общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и 

детьми других возрастов (более младшими и более старшими), когда дети объединяются 

по интересам в пары, малые или большие группы. И это — обогащение опыта дружбы, 

взаимопомощи, сотрудничества, сопереживания, заботы, эмпатии. 

Свободная инициативная деятельность ребенка. В ходе реализации 

воспитательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля 

со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.  

       Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 

качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

Таблица 3 

«Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка» 

Виды деятельности Содержание работы 

 

 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в 
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том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к 

тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и 

т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление 

детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог 

постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит перед 

детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 
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проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, 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 воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 Таблица 4 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ДОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 
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помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Смотреть целевой раздел, пункт 1.2. Планируемые результаты образовательной 

деятельности Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст/О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О.А. 

Закревская 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Таблица 5 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание 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 российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 
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результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Смотреть целевой раздел, пункт 1.2. Планируемые результаты образовательной 

деятельности Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст/О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О.А. 

Закревская 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлены: 

а) содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

(патриотическое; социальное; познавательное; физическое и оздоровительно; трудовое 

направление воспитания; этико-эстетическое направление воспитания); 

б) особенности реализации воспитательного процесса; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

Таблица 6 

«Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений и 

образовательных областей» 

Направления 

воспитания для 

ДОО 

определены в 

Примерной 

рабочей 

программе 

 

 

Задачи направлений 

воспитания 

Образовательные 

области 

определены во 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Задачи 

образовательных 

областей в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования 

Обязательная часть 

патриотическое 

направление 

воспитания 

- формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному 

языку, культурному 

наследию своего народа; 

 - воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

социально - 

коммуникативное 

развитие 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности;  

- развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка с взрослыми 
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собственного 

достоинства как 

представителя своего 

народа;  

-воспитание 

уважительного 

отношения к гражданам 

России в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности;  

- воспитание любви к 

родной природе, 

природе своего края, 

России, понимания 

единства природы и 

людей и бережного 

ответственного 

отношения к природе. 

и сверстниками;  

-становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий;  

-развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания;  

- формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками;  

- формирование 

уважительного 

отношения и 

социальное 

направление 

воспитания 

- формирование у 

ребенка представлений 

о добре и зле, 

позитивного образа 

семьи, ознакомление с 

распределением ролей в 

семье, образами дружбы 

в фольклоре и детской 

литературе, примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей в 

различных видах 

деятельности (на 

материале истории 

России, ее героев), 

милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих 

детей в группе в 

различных ситуациях;  

- формирование 

навыков, необходимых 

для полноценного 

существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

 -чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации;  

-формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества;  

- формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 
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коммуникабельности, 

заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила;  

- развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма 

трудовое 

направление 

воспитания 

- ознакомление с 

доступными детям 

видами труда взрослых 

и воспитание 

положительного 

отношения к их труду, 

познание явлений и 

свойств, связанных с 

преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых 

и труда самих детей;  

- формирование 

навыков, необходимых 

для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей 

работы, формирование 

элементарных навыков 

планирования;  

- формирование 

трудового усилия 

(привычки к доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи). 

  

познавательное 

направление 

воспитания 

-развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы 

-формирование 

познавательное 

развитие 

- развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

-формирование 
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ценностного отношения 

к взрослому как 

источнику знаний;  

- приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания; 

-развитие 

воображения и  

творческой 

активности; 

-формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

о  

свойствах и 

отношениях  

объектов 

окружающего  

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и 

времени, движении и 

покое,  

причинах и 

следствиях и  

др.), о малой родине 

и  

Отечестве; 

-формирование 

преставлений о 

социокультурных 

ценностях нашего  

народа, об 

отечественных  

традициях и 

праздниках,  

о планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

природы,  

многообразии стран 

и 

народов мира 

физическое и  

оздоровительное 

направление  

воспитания 

- обеспечение 

построения 

педагогического 

процесса физического 

физическое 

развитие 

- приобретение 

опыта в следующих 

видах деятельности 

детей: двигательной, 
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воспитания детей 

(совместной и 

самостоятельной 

деятельности) на основе 

здоровьеформирующих 

и здоровьесберегающих 

технологий, и 

обеспечение условий 

для гармоничного 

физического и 

эстетического развития 

ребенка;  

-закаливание, 

повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам 

и умениям; - 

формирование 

элементарных 

представлений в 

области физической 

культуры, здоровья и 

безопасного образа 

жизни;  

- организация сна, 

здорового питания, 

выстраивание 

правильного режима 

дня; -воспитание 

экологической 

культуры, обучение 

безопасности 

жизнедеятельности;  

-формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

в том числе 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнени ем 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны);  

-формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми 

с правилами;  

-становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

-становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами (в 

питании, 

двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании 

полезных привычек и 
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др.). 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

 

- формирование 

культуры общения, 

поведения, этических 

представлений;  

-воспитание 

представлений о 

значении опрятности и 

красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний 

мир человека;  

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, 

отношений между 

людьми;  

- воспитание любви к 

прекрасному, уважения 

к традициям и культуре 

родной страны и других 

народов;  

- развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности;  

- формирование у детей 

эстетического вкуса, 

стремления окру 

жать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

-развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы;  

-становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру;  

- формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства;  

- восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора;  

- стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений;  

-реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.) 

речевое развитие - владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

-обогащение 

активного словаря;  

- развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи; - развитие 

речевого творчества;  

- развитие звуковой и 
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интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха;  

-знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы;  

-формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности «родина» и «природа» лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе (таблица 

8). 

Таблица 7  

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 
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Программа воспитания. Основные 

направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Самоцвет». Приоритетная 

образовательная область - «социально-

коммуникативное развитие» 

-ознакомление детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего 

народа;  

− организация коллективных творческих 

проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным 

традициям;  

− формирование правильного и 

безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека 

Содержательные линии культурных 

практик: духовно- нравственная;  

Содержательные линии культурных 

практик, выступающие в образовательном 

процессе в форме партнерства взрослых 

(их носителей) с детьми, базируются на 

нескольких составляющих: 

эмоционально-чувственной, 

деятельностной (регулирование, 

поведение) и когнитивной в их 

взаимосвязи, каждая из которых 

опирается на категории ценностей как 

начальной стадии ценностного развития 

личности ребенка: 

«Семья» – любовь и верность, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

«Здоровье» – положительное 

эмоционально-оценочное отношение,  

устойчивая мотивация к ведению основ 

здорового образа жизни; отражение 

имеющихся знаний в деятельности и 

поведении; 

«Труд и творчество» – уважение к труду, 

ценность знания, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость;  

«Социальная солидарность» – свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, 

достоинство. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности «семья», «дружба», «человек» и «сотрудничество» лежат в основе 

социального направления воспитания. Основная цель социального направления 

воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
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подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основные задачи социального направления воспитания: 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма (таблица 9).  

Таблица 8  

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные 

направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Самоцвет». Приоритетная 

образовательная область - «социально-

коммуникативное развитие» 

− организация сюжетно-ролевых игр (в 

семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.;  

− воспитание у детей навыков поведения в 

обществе;  

− обучение детей сотрудничеству через 

организацию групповых форм в 

продуктивных видах деятельности;  

− обучение детей анализу поступков и 

чувств – своих и других людей;  

− организация коллективных проектов 

заботы и помощи; − создание 

доброжелательного психологического 

климата в группе 

культурная практика игры и общения 

«Семья» – любовь и верность, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

«Здоровье» – положительное 

эмоционально-оценочное отношение,  

устойчивая мотивация к ведению основ 

здорового образа жизни; отражение 

имеющихся знаний в деятельности и 

поведении; 

«Труд и творчество» – уважение к труду, 

ценность знания, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость;  

«Социальная солидарность» – свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, 

достоинство. 

   

Познавательное направление воспитания 

Ценность – «знания». Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.) (таблица 9).  

Таблица 9  

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные КОП ДО «Самоцвет». Приоритетная 
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направления деятельности педагогов образовательная область - 

«познавательное развитие» 

- организация совместной деятельности 

педагога с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

- организация конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

- организация насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования  

- культурная практика познания; 

сенсомоторная культурная практика; 

культурная практика конструирования 

«Семья» – любовь и верность, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

«Здоровье» – положительное 

эмоционально-оценочное отношение,  

устойчивая мотивация к ведению основ 

здорового образа жизни; отражение 

имеющихся знаний в деятельности и 

поведении; 

«Труд и творчество» – уважение к труду, 

ценность знания, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость;  

«Социальная солидарность» – свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, 

достоинство. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – «здоровье». Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, в основе которых лежит безопасность жизнедеятельности. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

 Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.         

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 
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вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей (таблица ). 10 

Таблица 10  

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. Основные 

направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Самоцветы». 

Приоритетная образовательная 

область - «физическое развитие» 

Основные направления деятельности 

педагогов по формированию навыков 

здорового образа жизни: 

- организация подвижных, спортивных игр, в 

том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; - 

создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО 

-двигательная культурная 

практика; 

- культурная практика здоровья 

«Семья» – любовь и верность, 

здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

«Здоровье» – положительное 

эмоционально-оценочное отношение,  

устойчивая мотивация к ведению 

основ здорового образа жизни; 

отражение имеющихся знаний в 

деятельности и поведении; 

«Труд и творчество» – уважение к 

труду, ценность знания, творчество и 

созидание, целеустремленность и 

настойчивость;  

«Социальная солидарность» – свобода 

личная и национальная, доверие к 

людям, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство. 

Основные направления деятельности 

педагогов по формированию культурно-

гигиенических навыков:  

- формирование навыков поведения во время 

приема пищи;  

- формирование представлений о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим 

внешним видом; 

- включение информации о гигиене в 

повседневную жизнь ребенка, в игру 

  

Трудовое направление воспитания 

 Ценность – «труд».      Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду.             

 С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 

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

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

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основные задачи трудового воспитания:  

 ознакомление детей с доступными видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей;  

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования;  

 формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи) (таблица 11).  
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Таблица 11 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные 

направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Самоцвет». Приоритетная 

образовательная область - «социально-

коммуникативное развитие» 

- показ необходимости постоянного труда 

в повседневной жизни, использование его 

возможности для нравственного 

воспитания дошкольников;  

− воспитание у ребенка бережливости 

(беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так 

как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

− предоставление детям 

самостоятельности в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность 

за свои действия; − создание 

соответствующего настроения, 

формирование стремления к полезной 

деятельности через собственный пример 

трудолюбия и занятости;  

− формирование представлений о связи 

процесса развития трудолюбия с 

формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям 

-культурная практика 

самообслуживания и общественно 

полезного труда. 

«Семья» – любовь и верность, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

«Здоровье» – положительное 

эмоционально-оценочное отношение,  

устойчивая мотивация к ведению основ 

здорового образа жизни; отражение 

имеющихся знаний в деятельности и 

поведении; 

«Труд и творчество» – уважение к труду, 

ценность знания, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость;  

«Социальная солидарность» – свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, 

достоинство. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – «культура» и «красота». Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его (таблица 12). 

Таблица 12 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 



 

 

122 

 

Программа воспитания. Основные 

направления деятельности педагогов 

КОП ДО «Самоцвет». Приоритетные 

образовательные области - 

«художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие» 

Основные направления деятельности 

педагогов по формированию культуры 

поведения:  

- обучение уважительному отношению к 

окружающим людям, умению считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитание культуры общения ребенка, 

выражающейся в общительности, этикете 

вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

- воспитание культуры речи: называть 

взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; - воспитание культуры 

деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду 

- культурная практика      

изобразительного детского 

творчества; 

- культурная практика музыкального 

детского творчества 

«Семья» – любовь и верность, 

здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

«Здоровье» – положительное 

эмоционально-оценочное отношение,  

устойчивая мотивация к ведению основ 

здорового образа жизни; отражение 

имеющихся знаний в деятельности и 

поведении; 

«Труд и творчество» – уважение к 

труду, ценность знания, творчество и 

созидание, целеустремленность и 

настойчивость;  

«Социальная солидарность» – свобода 

личная и национальная, доверие к 

людям, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство. 

Основные направления деятельности 

педагогов по эстетическому воспитанию:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-

творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам 

творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

- организация выставок, концертов, создание 

эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на 

основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, 

форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Главной особенностью реализации Программы является мультикультурный 

подход.  
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К числу традиционных богатств России относятся культуры ее этносов, 

способность понимать друг друга и жить в мире и согласии, терпимость к 

представителям зарубежных стран. В последнее время круг доступной детям 

информации о жизни людей в разных уголках земного шара расширился. Надписи на 

разных языках, представители иных народов рядом с нами, поездки по России и за 

рубеж, интерес к кулинарному искусству разных традиций — все это вошло в быт 

современного ребенка. Глобализация проявляется, например, в том, что дети повсюду 

смотрят одни и те же мультфильмы, носят похожую одежду, читают книжки одних и тех 

же авторов и играют в сходные игры и игрушки, и эта одинаковость объединяет. Такое 

сочетание сходства и разнообразия заставляет думать о мультикультурном воспитании, о 

привитии терпимости и любознательности по отношению к представителям иных 

языков, этнических, культурных традиций. Следует не просто узнавать новое, но 

вступать с ним в контакт, взаимодействовать, становиться активным потребителем 

международной культуры.      

Умение слушать и слышать другого человека вне зависимости от того, как он 

выглядит и говорит, гораздо шире, чем просто толерантность к чужому и непонятному. 

Лозунгами становятся: «Мы все равные, мы все разные», «Я такой, как все, я не похож 

ни на кого», «Мы не одинаковы, мы все вместе». Собирая любые коллекции вместе с 

детьми, воспитатель постоянно подчеркивает, что все экспонаты /листья/ камешки 

разные, но все они в одной коллекции, что всегда можно найти то, что объединяет. 

Разглядывая с детьми картину, он подчеркивает, что изображение неполно без какой-то 

одной краски, что целое получается только тогда, когда все они вместе на холсте, и т.п. 

Абсолютно недопустима травля, издевательства над детьми внутри детского коллектива.  

Современное общество определяется многоязычием и мультикультурностью, 

которые характеризуют и любой детский сад, и окружающую среду в целом. Все народы 

обладают особыми традициями, своими культурными практиками, по-своему 

рассказывают о мире. Во взрослой культуре каждого народа есть выдающиеся 

произведения искусства, знакомство с которыми возможно с дошкольного возраста, 

которые обогащают жизнь человека. Наряду с этими шедеврами обязательно существует 

и культура детства, как официальная, так и неофициальная, передающаяся в семье и в 

детском сообществе. Все взрослые учитывают особенности детского возраста; в каждом 

регионе с детьми обязательно говорят о нормах поведения, о нравственных проблемах, 

предлагают соответствующие возрасту игрушки, игры, одежду, забавы, занятия, 

развлечения, способы общения, потешки, стихи, песни, книги и т.п. Этими вещами 

можно делиться друг с другом, и это всегда вызывает большой интерес.  

Описание культуры детства меняется в зависимости от эпохи, обязательно 

сохраняя часть векового наследия, но включая и новые черты. Так, постоянно 

обновляются списки рекомендуемых для чтения книг, пополняясь новыми переводами с 

языков народов России. Издаются сборники сказок, выходят мультфильмы (например, 

сериалы «Гора самоцветов», «Колыбельные народов мира»), которые новыми 

средствами, более полно и захватывающе рассказывают об особенностях жизни в разных 

регионах. Благодаря Интернету свежие материалы по данному разделу программы 

быстро становятся общедоступными.  

Другая особенность этого раздела: родители могут стать помощниками 

воспитателей, если будут сами активно демонстрировать детям новые материалы по 

Программе, принимать участие в подготовке мероприятий, связанных со знакомством с 

разными культурами, создавать экспозиции, посвященные различным регионам мира, 

расширяя кругозор дошкольников. Взрослые устраивают фольклорные праздники, 

посвященные культурам разных народов России и мира, в ходе которых можно 

попробовать блюда кухни этих народов, посмотреть фотографии, узнать об обычаях, 

почитать сказки, поиграть в игры. Вспоминая о том, где бывали, показывают и дают 
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потрогать сувениры, посмотреть видеофильмы, примерить национальный головной убор, 

срисовать узор.  

Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить через всю 

педагогическую деятельность ДОО. С детства формируется привычка слушать 

классическую и фольклорную, инструментальную и песенную музыку разных народов, 

разучивать их танцы, узнавать о музыкальных инструментах. На занятиях по 

ознакомлению с окружающим дети видят разнообразие климатических зон и 

сообразность образа жизни народов данному климату. Например, сравнивают вид домов 

и материалы, из которых они построены; зимнюю и летнюю одежду; вид и устройство 

постели, погремушек, посуды, средств передвижения. Приглашая в ДОО представителей 

разных культур, дети узнают о том, как живут дети этого народа, какие обычаи связаны с 

рождением ребенка, с тем, что он идет в детский сад, в школу, как отмечаются 

праздники, какие интересные растения растут в этой стране, какие животные там живут, 

какие истории рассказывают и т.п. По возможности дети могут устраивать скайп-мосты, 

обмениваться рисунками и переписываться с детскими садами, представляющими 

разные культуры, в результате чего приобретенные навыки межкультурной 

коммуникации опробуются на практике.  

Поскольку все дошкольные организации РФ стали мультикультурными, мы 

считаем полезным использовать родительский ресурс для знакомства детей с 

различными народами, их обычаями, традициями, отчасти даже с разными языками. Так, 

участвовать могут не только семьи мигрантов, но и те, кто давно живет в данном городе, 

у кого есть родственники в других местах, кто хорошо знаком с какими-то культурами 

или часто ездит туда, где говорят на каких-то других языках. Так, в детском саду можно 

устраивать знакомство с Грецией, Ирландией, Молдавией, Арменией, Удмуртией, 

Калмыкией, опираясь на опыт соответствующих семей, их коллекции, возможность дать 

детям послушать песни иного народа, станцевать его танцы, посмотреть на произведения 

народного и академического искусства. Изучение элементов второго языка, знакомство с 

людьми, говорящими на нем, с его культурой воспитывает в детях толерантность, 

уважение к другому человеку, к иной культуре, широту взглядов. 

В МБДОУ детском саду «Детство» реализуется творческо-познавательный 

проект «Мой край, родной Урал» цель которого ознакомление детей с особенностями 

разных народов проживающих на Урале, знакомство с национальной культурой. 

Спортивно –патриотический фестиваль «Богатыри земли русской» целью которого 

является формирования у детей дошкольного возраста, их родителей (законных 

представителей) и педагогов интереса к истории, традициям, обычаям русского народа, 

физической культуре. Создания условий для познавательного и физического развития 

дошкольников, реализации их личностного потенциала, социализации, а также 

возрождения патриотических ценностей личности и просвещения в области сохранения 

культурного наследия России.       

Проект «Мы помним, мы гордимся» задачи которого это развивать у старших 

дошкольников гражданскую позицию, патриотические чувства, любви к Родине, 

расширять представления о защитниках отечества; воспитывать интерес и уважение 

дошкольников к историческому военному прошлому через произведения искусства; 

обогащать имеющий опыт детей и полученные ранее знания о своей Родине, через 

культурно - историческое наследие своего родного края. На официальном сайте МБДОУ 

детского сада «Детство» https://detstvo.tvoysadik.ru/?section_id=311 представлены 

разделы по данному проекту Бессмертный полк онлайн; Как рассказать детям о войне; 

Праздник в нашей душе; Виртуальная экскурсия; Онлайн-викторина "по страницам 

https://detstvo.tvoysadik.ru/?section_id=311
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"; Наш проект "Этих дней не смолкнет слава!"; ОНЛАЙН-

Кроссворд на военную тему; Проект "Салют героям!" 

Филиалы МБДОУ детского сада «Детство» являются инновационной площадкой 

"Социально- нравственное воспитание дошкольников" на базе Уральского 

государственного педагогического университета. Педагоги в детских садах реализуют 

проект на тему "Широка страна моя родная», представляют опыт работы на 

различных конференциях, круглых столах и т.д. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. Единство 

ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа.  

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых 

ценностей и смыслов образования современным родителям приходится порой стихийно, 

на уровне здравого смысла реагировать на происходящие перемены, учиться 

самостоятельно выстраивать свои родительские стратегии, не имея при этом 

возможности опереться на опыт предшествующих поколений. В связи с этим особую 

актуальность приобретает оказание профессиональной педагогической поддержки 

семьям воспитанников. Такая поддержка должна учитывать особенности современных 

отцов и матерей, их потребности, общие тенденции как в сфере дошкольного 

образования, так и в сфере непрерывного образования взрослых. Детский сад выступает 

сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и психолого-педагогической 

поддержки родителей.  

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей в МБДОУ детском 

саду «Детство» является смещение акцента с просвещения и обучения родителей на 

активизацию их самообразования в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Эти же позиции легли в основу Программы.  

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на 

специалистов детского сада, ориентируя их на совершенствование методов и форм 

сотрудничества в деле воспитания детей.  

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников — создание единого воспитательного пространства, в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию.  

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:  

 становление доверительных, партнерских отношений с семьями 

воспитанников;  

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия 

родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада;  

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах воспитания ценностей здорового образа жизни, развития, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания воспитательных программ, как детей, так и взрослых;  

 непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.  
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Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания:  

 принцип психологической комфортности — создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток 

свободного времени, финансовых ресурсов и пр.);  

 принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений 

детского сада с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии 

с детским садом, участие родителей в управленческой и воспитательной деятельности;  

 принцип целостности — понимание неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, 

взаимоинформирования между семьей и детским садом;  

 принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие 

в общении с родителями;  

 принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в воспитательный процесс;  

 принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания;  

 принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

родителями.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

Взаимное информирование между семьей и детским садом  

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и 

педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным 

лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость 

общественного и семейного институтов воспитания, проявляют взаимный интерес и 

уважение друг к другу, имеют возможность своевременно обмениваться необходимой 

информацией.  

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, 

консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных 

форм знакомства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами 

родители.   

Информация о воспитательных ресурсах детского сада может быть представлена 

как при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских 

собраний, конференций, консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов 

(образовательной организации, органов управления образованием), рекламных буклетов, 

листовок, памяток, стендов, газет, журналов (устных, рукописных, электронных), 

публикаций, выступлений в СМИ и пр.  

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада 

способствует систематическое информирование родителей о ходе образовательного 

процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и 

настроении ребенка, его достижениях и трудностях, развитии отношений с другими 

детьми и взрослыми. Такой обмен информацией может происходить в рамках 

индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью информационных писем 

(рукописных, электронных), семейных календарей, выставок детских работ и др.  

Непрерывное образование и самообразование взрослых  

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания 

детей является непрерывное образование и самообразование воспитывающих их 
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взрослых. В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-

педагогическое просвещение и обучение родителей, которое может быть организовано в 

традиционных и нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, 

«родительские университеты», консультирование, тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и 

др.  

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение 

самообразования родителей. С этой целью могут быть созданы различные родительские 

сообщества (семейные клубы, группы в социальных сетях и др.) и консультационные 

центры, организована библиотека, разработан навигатор образовательных ресурсов для 

родителей, внедрены дистанционные формы самообразования (онлайн-консультации, 

вебинары и др.). При этом успешность педагогического сопровождения самообразования 

родителей во многом зависит от того, насколько педагоги сами обладают культурой 

саморазвития и самообразования, а также владеют необходимыми технологиями 

сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности.  

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей  

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а 

педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье 

осознанно конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности.  

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители могут 

включаться в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, 

чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы, 

театральные представления, клубы по интересам; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Дне 

Земли, благотворительных марафонах, в проектной деятельности, студийных детско-

родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и др.  

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в 

образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие 

организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных 

родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материалов для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в 

подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 

интернет сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчетом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.  

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов 

взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать 

акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

На официальном сайте МБДОУ детского сада «Детство» создан 

«Родительский университет» https://detstvo.tvoysadik.ru/?section_id=99   для 

просвещения родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Раздел III. Организационный 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательных отношений 

https://detstvo.tvoysadik.ru/?section_id=99
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руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы;  

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;  

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, этические, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

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

работу, он должен быть направлен взрослым, «оформлен» в событие.  

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого (ситуация), в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Воспитательное событие – это 

спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.     

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в различных видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, опыт или эксперимент, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, социальные и спортивные акции, образовательный челлендж и 

пр.).  



 

 

129 

 

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог планирует 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна 

отражать ценности, на которых строится Программа, способствовать их принятию и 

раскрытию ребенком:  

 включать знаки и символы государства, региона, города и организации;  

 отражать региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация;  

 быть экологичной, природосообразной и безопасной; 

 обеспечивать ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности;  

 отражать ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

 обеспечивать ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, понимания красоты знаний, 

необходимости научного познания; способствовать формированию научной картины 

мира;  

 обеспечивать ребенку возможность посильного труда, отражать ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены 

и сохранены в среде;  

 обеспечивать ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывать 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

 предоставлять ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

РППС должна включать оформление помещений, оборудование, игрушки. При 

выборе материалов и игрушек для необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В реализации 

Программы могут также участвовать научные и иные работники, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья 

детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации.  

Педагогические работники 

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках 

реализации обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» должны:  

выполнять следующие трудовые действия:  

 регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды;  

 реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в режиме дня;  
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 постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера;  

 определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

 проектирование и реализация воспитательных программ;  

 реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (игровой, трудовой и т.д.);  

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);  

 создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации;  

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде;  

 использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка;      

уметь:  

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей;  

 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

 создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников;  

 управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, 

мотивируя их познавательную деятельность;  

 анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;  

 защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;  

 находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися;  

 владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;  

 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач;  

знать:  

 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

ФГОС дошкольного образования;  

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни личности 

и общества; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях;  

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни 

и их возможные девиации, приемы их диагностики;  

 научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и 

способах оценки;  
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 основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;  

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций).  

Повышение квалификации педагогов осуществляется через посещение курсов, 

семинаров, вебинаров, а также через самообразование педагогических кадров, 

организацию педсоветов, круглых столов, мастер – классов в рамках отчетов по темам 

самообразования. В МБДОУ детском саду «Детство» постоянно реализуются различные 

проекты, направленные на повышение квалификации педагогов, а также на решение 

задач и проблем, актуальных для педагогов ДОУ. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; - 

создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО 

за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в ДОО;  

- осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО;  

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и функциональные обязанности, 

проекты и программы воспитательной работы и др.);  

- анализирует возможности имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности. 

Старший 

воспитатель 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

- организация практической работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО;  

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

педагогической деятельности и планирование работы в 

организации воспитательной деятельности;  

- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовских воспитательных мероприятий;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  
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- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

воспитанников; - организация и проведение различных 

мероприятий воспитательной работы; 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОО;  

- внедрение здорового образа жизни.  

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

– организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

 

     МБДОУ детский сад «Детство» сотрудничает с различными организациями (на 

договорной основе):  

 Уральский государственные педагогический университет; 

 Московский государственный педагогический университет; 

 Библиотека № 36; 

 МАОУ СОШ № 80; 

 МБОУ СОШ № 115; 

 МАОУ СОШ № 117; 

 Лицей № 100; 

 МАОУ лицей № 128; 

 ООО «УНМ, М-ЛАБС»; 

 ООО «ЭЛТИ-КУДИЦ-УРАЛ»; 

 ООО «Дело Роста»; 

 Городской детский экологический центр 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В связи с поправками в Законе об образовании, необходимо усилить 

воспитательную деятельность детских садов (Федеральный закон от 31.07. 2020 № 304 – 

ФЗ).  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей, является реализация в ДОО 

инклюзивного подхода.  
Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей с девиациями, в рамках 

Программы являются: ценностный подход к проблеме восприятия детей с особыми 

возможностями здоровья, идеи о пластичности нервной системы и ее способности к 
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развитию (И.П. Павлов), теория о единстве закономерностей в развитии нормального и 

аномального ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория 

деятельностного подхода в развитии и формировании личности (П.Я. Гальперин, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (Е.Л. Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. Щипицына).  

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного 

воспитания детей с разными психофизическими особенностями развития.  

Задачи реализации инклюзивного подхода:  

 организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего 

полноценное участие в воспитательной деятельности детей с различными вариантами 

развития, в том числе ребенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры 

нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного периода);  

 создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности 

ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с особыми образовательными потребностями; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений 

воспитания Программы и организационных форм;  

 обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется воспитательный процесс; свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

 обеспечение безопасности РППС;  

 обеспечение возможности для детей с особыми образовательными 

потребностями адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и 

детьми, что является основой для социализации в социокультурной среде.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО: инклюзивное образование – норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 
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силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе Программы для ДОО составляется календарный план 

воспитательной работы. В основу плана должна быть положена система 

спроектированных событий в ДОО в соответствии с направлениями воспитания, 

обозначенными в Программе. На основе календарного плана воспитательной работы 

педагоги планируют работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности.  

При реализации календарного плана учитываем, что воспитательная работа не 

имеет четко установленных временных рамок – она осуществляется педагогами 

ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации образовательного 

процесса.  

Поэтому в календарном плане мы отражаем только значимые для МБДОУ 

события, в которых принимают участие все участники образовательных отношений – 

дети, родители, педагоги. Формы организации образовательного процесса носят 

рекомендательный характер.  

Примерный календарный план воспитательной работы связан по содержанию с 

календарно-тематическим планированием МБДОУ – детский сад «Детство». 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач в рамках 

раскрытия предлагаемой темы могут быть интегративными. Каждый воспитатель 

подбирает конкретные формы раскрытия темы, исходя из возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Примерный календарный план воспитательной работы МБДОУ - детский 

сад «Детство» 
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Социальное 

Этико-

эстетическое 

«С Днём 

дошкольного 

работника!» 

Экранизация 

стихотворения, 

посвященного 

работникам детского 

сада 

 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое  

Этико-

«Осенняя 

ярмарка» 

Реализация проекта 

Оформление выставки  

«Дары осени» 
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Октябрь эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

«Животные – 

наши друзья» 

Акция по сбору 

необходимых предметов 

для питомников 

Сюжетно-ролевые игры 

«Ветеринарная клиника» 

 

 

Ноябрь 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

«Мой край 

родной, Урал» 

Реализация проекта 

Патриотическое 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

«Моя творческая 

семья» 

Творческая мастерская 

Выставка 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Социальное 

Познавательное 

«Азбука 

безопасности» 

Игровые обучающие 

ситуации 

Решение проблемных 

ситуаций 

Игра-викторина 

«Зелёный огонёк» 

Социальное «Шкатулка 

добрых дел» 

Изготовление подарков  

и ёлочных игрушек 

для малышей/ветеранов 

 

 

 

Январь 

Физкультурно-

оздоровительное 

Патриотическое 

Познавательное 

«Зимушка-зима» Реализация проекта 

зимние игры-забавы 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

«Город 

Мастеров» 

Организация  

мини-музеев 

 

 

 

 

Февраль 

Физкультурно-

оздоровительное 

Патриотическое 

Познавательное 

«Богатыри земли 

русской» 

Реализация проекта 

Спортивное развлечение 

«Богатырская сила» 

Фестиваль 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

«Мир 

профессий» 

Реализация проекта 

Создание альбомов с 

рассказами о профессиях 

родителей 

Встречи с людьми 

разных профессий 

С
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Март 

Патриотическое 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

«Мамин 

праздник» 

Реализация проекта 

Мастер-классы по 

изготовлению подарков 

Этико-

эстетическое 

Социальное  

Трудовое 

«Красота вокруг 

нас» 

Литературная гостиная 

«Мастерская добрых 

дел» Фестиваль искусств 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

«Космические 

истории» 

Спортивное развлечение 

«Космические старты» 
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Апрель Познавательное Беседы о космосе, игры 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

«Земля наш 

общий дом» 

Реализация проекта 

Конкурс поделок «Чтобы 

в дело шли отходы для 

спасения природы!» 

Изготовление 

дидактических пособий и 

рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, 

мусор надо разделять!» 

Май Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

«Мы помним, 

мы гордимся» 

Реализация проекта 

Конкурс патриотической 

песни  

«Этот День Победы» 

Целевые прогулки к 

памятникам героям ВОВ 

Этико-

эстетическое 

трудовое 

«Песочная 

фантазия» 

Игры-эксперименты 

Фестиваль  детского 

творчества 

 

 

 

Июнь 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

«Широка страна 

моя родная» 

Маршруты виртуальных 

экскурсий 

Реализация проекта 

Социальное 

Познавательное 

Физкультурно-

оздоровительное 

«Летняя школа 

безопасности» 

Реализация проекта 

Квест «Если с другом 

вышел в путь…» 

Июль Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

«Вместе мы одна 

семья» 

Реализация проекта 

Семейный фестиваль 

 «Моя замечательная 

семья!» 

 

Август Патриотическое 

Познавательное 

«Гостеприимный 

Екатеринбург» 

Виртуальные экскурсии 

«Мой город родной и 

знакомый!» 

 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл 

может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (п.30 ФОП 

ДО). 

 

Успешная реализация образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского 

сада «Детство» г. Екатеринбурга 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; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 

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

развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с 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 
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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 образовательной программы 

дошкольного образования в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными 

субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, 

участие всех сторон взаимодействия в совместной социальнозначимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации об образовательной программе дошкольного 

образования ДОО семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения образовательной программы 

дошкольного образования ДОО, поиска, использования материалов, обеспечивающих ее 

реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (п.31 ФОП ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОО отражает 

ценности, на которых строится Программа. 

 РППС Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

– детского сада «Детство» г. Екатеринбурга – это часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности (п.31.1 ФОП ДО). 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития (п.31.2 ФОП ДО). 

Основные принципы организации РППС в нашем детском саду: 

1. РППС соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

2. При проектировании РППС ДОО были учтены (п.31.5 ФОП ДО): 
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 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические 

и природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи ОП ДО для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия 

и других участников образовательной деятельности). 

3. РППС обеспечивает реализацию различных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: 

 игровой; 

 коммуникативной; 

 познавательно-исследовательской; 

 двигательной; 

 продуктивной и др. 

РППС обеспечивает эмоциональное благополучие детей и комфортную работу 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников (п.31.9 ФОП ДО). 

4. В соответствии с ФГОС ДО РППС детского сада должна быть содержательно - 

насыщенная; трансформируемая; полифункциональная; доступная; безопасная (п.3.3.4 

ФГОС ДО). 

5. Образовательный процесс в ДОО информатизирован. В групповых и прочих 

помещениях имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий. В оснащении РППС использованы элементы цифровой 

образовательной среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и 

творческой самореализации ребёнка и взрослого. Для детей с ОВЗ в ДОО имеется 

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками. В помещениях ДОО достаточно места 

для специального оборудования. 

Организация внутренней инфраструктуры ДОО 

Внутренняя инфраструктура нашего детского сада представлена в виде Центров 

активности, которые обеспечивают все виды детской деятельности и в которых 

организуется образовательная деятельность. 

 

Группы для детей раннего 

возраста 

Группы для детей дошкольного возраста 

1. Центр двигательной 

активности для развития 

основных движений детей. 

2. Центр сенсорики и 

конструирования для 

организации предметной 

деятельности и игры с 

составными и 

динамическими игрушками, 

освоения детьми сенсорных 

эталонов формы, цвета, 

размера. 

3. Центр игры для 

организации предметных и 

предметно-

манипуляторных игр, 

1. Центр двигательной активности 

(ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, 

средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий 

организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельностив интеграции содержания 
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совместных игр со 

сверстниками под 

руководством взрослого. 

4. Центр творчества и 

продуктивной 

деятельности для развития 

восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к 

рисованию и лепке, 

становлению первых 

навыков продуктивной 

деятельности, 

освоениявозможностей 

разнообразных 

изобразительных средств. 

5. Центр познания и 

коммуникации (книжный 

уголок), восприятиясмысла 

сказок, стихов, рассматривания 

картинок. 

6. Центр 

экспериментирования и 

труда для организации 

экспериментальной 

деятельности с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и др.), 

развития навыков 

самообслуживания и 

становления действий с 

бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и др.). 

образовательных областей 

«Физическоеразвитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для 

организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие». 

4. 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 с содержанием 

образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий 

разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических 

навыков и логических операций в интеграции с 

содержаниемобразовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

6. Центр экспериментирования, организации 

наблюдения и труда, игровоеоборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной итрудовой 

деятельности детей в интеграции с 

содержаниемобразовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

7. 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 с содержанием 

образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

8. Центр книги, содержащий художественную 
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и документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно- нравственное и 

этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитаниелюбви 

и интереса к художественному слову, 

удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных 

областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, 

оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность 

детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

10. Центр       уединения    предназначен для     

снятияпсихоэмоциональногонапряжения 

воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для 

организации совместнойдеятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, 

направленный на коррекцию имеющихся у них 

нарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный 

для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие». 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (п. 32 ФОП ДО). 

В ДОО  созданы материально-технические условия, которые обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования ДОО; 

 выполнение 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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.12.2020 № 28; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
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врача РФ от 27.10.2020 № 32; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

 выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников ДОО; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

ДОО  имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности.  

 помещения для занятий и проектов, 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 ОП ДО; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

 административные помещения, методический кабинет; 

 помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог); 

 помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического 

и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

 территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Перечень оборудования, а также средств обучения и воспитания составлен по 

результатам мониторинга материально-технической базы нашей дошкольной 

организации: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 

потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных 

цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 

повышения качества ДО. 
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Перечень оборудования, средств обучения и воспитания 

Вид помещения Оснащение 

Групповые комнаты Герб, Флаг, карта России. Карта региона. Макеты города (поселка), детского сада. 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению 

грамоте, экологии, экспериментированию. 

Муляжи овощей и фруктов Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий. 

Магнитофон, аудиозаписи. Детская мебель для практической деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Супермаркет», «Салон 

красоты», «Больница», «Школа», «Библиотека» и др. 

Игрушки    и    атрибуты    для    организации игр    в    соответствии    с    гендерными 

предпочтениями. 

Конструкторы различных видов, головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров: бибабо, пальчиковый, плоскостной, дисковый, кружковый и др. 

Оборудование, пособия и атрибутами к различным видам ИЗО-деятельности: краски, 

карандаши, пластилин, соленое тесто, раскраски, разноцветная бумага, поролоновые губки, 

восковые свечи, мелки, различные крупы, стеки и др.; природный материал (шишки, желуди, 

скорлупа от грецких орехов и др.);  полифункциональные предметы, предметы-заместители. 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми, энциклопедии, 

альбомы, картины и картинки. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и  мячи, резиновые кольца и кубики. 

Оборудование и атрибуты для различных Центров активности детей. 

Спальные помещения Спальная мебель, белье, спальные принадлежности. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

Раздевальные комнаты Информационный уголок. Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал для родителей. Шкафчики для раздевания, скамейки. 

Музыкальный зал Библиотека методической литературы, сборники нот. Музыкальный инвентарь: флажки, ленты, 
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султанчики и др. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. Настенные 

зеркала. 

Пианино. 

Видеомагнитофон, телевизор, синтезатор, музыкальный центр. Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями: русская народная музыка, 

музыка из мультфильмов, детские песни, детские песни в новых обработках СД и кассеты, 

фонограммы известных поп-шлягеров, классическая музыка. 

Различные виды театров. Ширма для кукольного театра. Детские и взрослые костюмы. Детские 

стулья и столы. 

Физкультурный зал Спортивное оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений): гимнастическая стенка, баскетбольное 

кольцо, щит для метания, канаты, приставные доски, ребристые доски, маты гимнастические, 

воротца для подлезания, набивные мячи, палки гимнастические, скакалки, кегли, кольца для 

набрасывания, мешочки с песком, пластмассовые мячи, мячи резиновые, мячи резиновые, 

кубики, волейбольная сетка, 

клюшки, обручи. 
Маты, мячи, кегли, мешочки – утяжелители, обручи, кольцебросы, мишени, туннель – лабиринт, 

мягкие модули, сухой бассейн. 

игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав Музыкальный центр, СД и кассеты. 

Прогулочные участки (на каждую 

группу) 

Прогулочные веранды, песочницы, лазы, качалки «балансир», мини-домики, скамейки. 

Выносной материал для организации детской деятельности на улице в разное время года: 

лопаты, коляски, куклы, ведра, скакалки, мячи, машинки, обручи, кегли, санки, ледянки). 

Детские игровые комплексы. Комплекты малых архитектурных форм. Спортивное 

оборудование. 

Коридоры ДОО Выставки детских работ, фотовыставки. Информационные стенды. 

Методический кабинет Библиотека педагогической и методической литературы. Библиотека периодических изданий. 

Пособия для занятий. 

Материалы по опыту работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров- практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. Иллюстративный материал. 
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Изделия народных промыслов: Дымково, народно-прикладного искусства Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево). Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции. 

Компьютер, ноутбук, проектор с экраном, цветной лазерный принтер. 

Кабинет учителя-логопеда Большое настенное зеркало, зеркало логопедическое. Стол и стулья для специалиста и детей 

Шкаф для методической литературы, пособий. Дидактические игры и пособия для развития 

речи. Наборное полотно, фланелеграф. 

Индивидуальные зеркала для детей 

Логопедический интерактивный стол, компьютер, принтер, световой стол с цветным песком, 

Кабинет психолога Стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования детей. Игровой 

материал 

Развивающие игры Детская мягкая мебель. Журнальный стол, стул. 

Медицинский кабинет Оснащен медицинским оборудованием, в соответствие со стандартом оснащения, согласно 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013г. №822н. 

 

 

3.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Региональное содержание 

Развивающая предметно- 

пространственная                среда 

Мини-музей региональной истории «Мой край». 

Предметы в мини-музее, отражающие природный мир, а также народную культуру и быт народов родного 

края: 

 объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения (муляжи, макеты и др.); 

 картины, предметные картинки, фотографии; 

 предметы декоративно-прикладного искусства народов региона; 

 региональные игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы); 

 детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная по ознакомлению с родным 

краем), произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

 оборудование, пособия и атрибуты к различным играм и мероприятиям, способствующим 

формированию у детей краеведческих знаний. 

Учебно- методическое 1. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. 
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обеспечение Старшая группа. - М.: Перспектива, 2009. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. 
Младшая группа. – М.: Перспектива, 2008. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. 
Средняя группа. – М.: Перспектива, 2008. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Для занятий с 
детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

7. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

8. Гришина И.И., Давыденко О.И., Свинина Е.В. Краеведение в детском саду // Образование и воспитание. – 

2017.- № 5 (15). – С. 32-32. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Развивающая предметно- 

пространственная                среда 

музыкально зал: 

фортепиано, музыкальный центр, бубны, металофоны, треугольники, набор деревянных  музыкальных 

инструментов, маракасы, гармонь, костюмы для театральной деятельности для детей и взрослых. 

Учебно- методическое 

обеспечение 

1. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015.-144с. 
2. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программа «От рождения до школы». Группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) / авт.сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград : Учитель, 2012. -  191с. 
3. Лапшина  Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду / авт.-сост.. – Волгоград: Учитель. – 
199с. 
4. Брязгун А.Ф. Сборник сценариев для детского сада «Сказка в гости  к нам пришла». СПб. : ЩЩЩ 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 80с. 
5. Каплунова И.М.. Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. Пособие 
для воспит. и муз. рук. детск. дошк. учрежд. – СПб. : Композитор – Санкт-Петербург, 2016. – 88с. 
6. Каплунова И. Новоскольцева И., Умные пальчики. Методическое пособие для музыкальны руководителей 
детских садов, учителей музыки, педагогов. – СПб.: НЕВСКАЯ НОТА, 2018. 
7. Каплунова И. Новоскольцева И.,  Пойди туда , не знаю куда. Осенние праздники в детском саду. 
Методическое пособие для музыкальны руководителей детских дошкольных учреждений. – Композитор – 
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Санк-Петербург, 2018. 
8. Судакова Е.А. «Времена года». Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в 
детском в детском саду по альбому П.И.Чайковского. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 16с., цв.ил. 
9. Судакова Е.А. «Сказка в музыке».  Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в 
детском в детском саду. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8с., цв.ил 

10. Лапшина Г.А./ФГОС ДО.Календарные и народные праздники в детском саду. 

11. Нищева Н.В. Топ-топ-топотушки! Музыкально - художесвтенное развитие детей дошкольного 

возраста. – СПб. : ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации 

Программы (п. 33 ФОП ДО). 

Программа содержит примерный перечень художественной литературы. 

От 3 до 4 лет (п.33.1.3. ФОП ДО). 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, 

пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», «Как у 

нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», 

«Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», 

«Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза 

велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» 

пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в 

гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика: 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом 

воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; 

Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка 

друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 
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«Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», 

«Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; 

Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная 

птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», 

«Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по 

выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама 

красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. 

Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур 

Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 

пер. чешек. Г. Лукина. 

 

Программа содержит примерный перечень музыкальных произведений (п. 33.2. ФОП ДО). 

От 3 до 4 лет (п.33.2.5. ФОП ДО). 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В.  

Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», 

муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, 

сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, 

котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 
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Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

A. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. 

Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под 

музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. 

Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. 

B. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», 

«Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 

Программа содержит примерный перечень произведений изобразительного искусства (п. 33.3. ФОП ДО). 

От 3 до 4 лет (п.33.3.2. ФОП ДО). 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге J1.H. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном 

фоне»; Н.Н. Жуков «Елка в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 
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3.5. Кадровые условия реализации образовательной программы ДОО (п. 34. 

ФОП ДО). 

Реализация образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Детство» г. 

Екатеринбурга обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства России 

от 21.02.2022 № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, 

ст. 1341). 

Педагогические и учебно-вспомогательные работники обеспечивают непрерывное 

сопровождение образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Детство» г. 

Екатеринбурга в течение всего времени ее реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками образовательной организации, а также медицинскими 

и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции (п.34.1 ФОП ДО).  

Непрерывное сопровождение Программы осуществляется педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в ДОО 

(п.34.2 ФОП ДО). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детского 

сада «Детство» г. Екатеринбурга применяет сетевые формы реализации образовательной 

программы дошкольного образования 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 (п.34.3 

ФОП ДО). 

ДОО 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. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий (п.34.4 ФОП ДО). 

В целях эффективной реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОО 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 ДОО и (или) учредителя (п.34.5 ФОП ДО). 

Основные направления кадровой политики: 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов; 

 создание условий для самореализации педагогических кадров; 

 стимулирование мотивации к профессиональному росту и развитию; 

 профилактика профессионального выгорания педагогов; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, управление 

конфликтами. 

Система повышения квалификации педагогических кадров 

Педагогический коллектив детского сада постоянно и непрерывно повышает свою 

профессиональную компетентность, использует разнообразные формы повышения 

квалификации. Педагоги имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал в 

различных сферах педагогической деятельности. 
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Самообразование Повышение квалификации педагогов на 

уровне ДОУ 

Повышение квалификации педагогов 

вне ДОУ 

1. Изучение различных учебных и методических пособий. 

2. Работа над своей 

методической                 темой. 

3. Знакомство с опытом 

коллег. 

1. Педагогические советы. 
2. Семинары. 

3. Консультации 

специалистов. 

4. Мастер-классы. 

5. Деловые игры. 

6. Тренинги. 

7. Открытые просмотры. 

8. Обобщения и трансляции 

педагогического опыта и др. 

1. Участие в

 методических 

объединениях 

муниципального и 

регионального уровня. 

2. Работа в творческих 

группах муниципалитета и 

региона. 

3. Участие в конкурсах, 

конференциях и семинарах 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней. 

4. Курсы повышения 

квалификации. 

 

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах (п.35 ФОП ДО). 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение 

(п.35.1 ФОП ДО). 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений (п.35.2 ФОП ДО). 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности (п.35.3 ФОП ДО). 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно (п.35.4 ФОП ДО). 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем  воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно (п.35.5 ФОП ДО). 
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 (п.35.6 ФОП ДО). 
При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка 
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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 (п.35.7 ФОП ДО). 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20 (п.35.8 ФОП ДО). 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее) 

(п.35.9 ФОП ДО). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

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 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 

минут 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 
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Показатель Возраст Норматив 

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 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 
до 7 лет 10 минут 

 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

Вид 

организации 

Продолжительность, либо 

время нахождения 

ребёнка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации 

по уходу и 

присмотру 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

В Программе приводятся режимы дня для групп, функционирующих 10,5-часов, 

составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 

процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Примерный режим дня в дошкольных группах (п.35.17 ФОП ДО). 

 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
8.00-8.50 8.10-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.00-9.45 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
10.10-11.45 10.10-12.00 10.10-12.05 10.50-12.15 
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Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

прогулки 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.35 12.00-12.35 12.05-12.35 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.35-15.15 12.35-15.15 12.35-15.15 12.35-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 

Занятия (при необходимости) - - 15.35-16.00 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к уплотнённому 

полднику 

15.25-16.30 15.20-16.30 16.00-16.30 15.20-16.40 

Уплотнённый полдник 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 17.00-18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.10 7.20-8.30 7.00-8.30 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.10-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15  

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-11.55 9.15-12.05 9.15-12.10 9.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.35 12.05-12.35 12.10-12.35 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.35-15.15 12.35-15.15 12.35-15.15 12.35-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

15.25-18.00 15.20-18.00 15.20-18.00 15.20-18.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к уплотнённому 

полднику, уплотнённый 

полдник 

16.30-16.50 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования (п.35.21 ФОП ДО): 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 
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 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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3.7. Календарный план воспитательной работы (п.36 ФОП ДО). 

Календарный план воспитательной работы – единый для ДОО (п.36.1 ФОП ДО). 

ДОО вправе наряду с планом проводить иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей (п.36.2 ФОП ДО). 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей воспитанников (п.36.3 ФОП ДО). 

В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в 

примерном                перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). 

месяц 
Недели/ 

мероприятия 

младшая группа 

дети 4 года жизни 

средняя группа 

дети 5 года жизни 

старшая группа 

дети 6 года жизни 

подготовительная к школе 

группа, дети 7 года жизни 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1неделя 

«ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТСКИЙ САД» 

«Наша группа» 
«Детский сад – это дом, где 

ждут ребят» 
«Мы в детском саду» 

«Мы самые  

старшие в детском саду» 

Итоговое 

мероприятие 

Экскурсия по группе, детскому саду.  

Создание коллажа, визитной карточки группы 

2неделя 
«ВСПОМИНАЯ ЛЕТО» 

«Краски лета» «Что нам лето подарило» «Мои летние путешествия» «Лето – мир открытий» 

Итоговое 

мероприятие 

Фотовыставка, газета, презентация «Летний отдых» 

Детско-родительский проект «Летние маршруты» 

3 неделя 
«ВИТАМИНЫ ОТ ПРИРОДЫ» 

«Вкусные дары осени» «Пробуем осень на вкус» «Кладовая витамин» «Вкусная осень» 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка поделок «Вот такие чудеса нам природа принесла» 

Коллаж «Витамины на тарелке» 

4 неделя 
«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

 «Приметы осени» Как мы следы осени искали Разноцветный мир «Осенний парк» 

Итоговое 

мероприятие 

Гербарий, панно, мини музеи, коллекции природного материала 

Экодневник об осени 

1 сентября День знаний 

 Беседа «Здравствуй детский 

сад» Беседа «День знаний» 

Беседа «Здравствуй детский 

сад» Беседа «День знаний» 

Познавательный досуг «Конкурс эрудитов» 

3 сентября День окончания ВОВ. День солидарности в борьбе с терроризмом 

 - - Беседа 

7 сентября День Бородинского сражения 
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 - - «Битва под Бородино» 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

 
- 

Развлечение «Путешествие в страну неграмотных людей» и выставках детских творческих работ 

«Алфавит» и «Цифроград»  

9 сентября День рождение детского писателя Б. Заходера 

  Литературный вечер, посвященный юбилею писателя 

27 сентября Международный день туризма 

 Поход-экскурсия по участку детского сада  Поход с участием родителей «По родному краю с рюкзаком шагаю» 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

 Беседа «Наши помощники – 

воспитатели» 
Беседа «Поговорим о 

профессиях: воспитатель» 

Рассказ-беседа «Профессиональные праздники: День воспитателя» 

месяц 
Недели/ 

мероприятия 

младшая группа 

дети 4 года жизни 

средняя группа 

дети 5 года жизни 

старшая группа 

дети 6 года жизни 

подготовительная к школе группа, 

дети 7 года жизни 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1неделя 
«ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА» 

«Волшебный колосок» «Откуда хлеб на стол пришел» 

Итоговое 

мероприятие 

Эксперименты с тестом.  

Изготовление хлебобулочных изделий  

Презентация «Как выращивают хлеб» 

2неделя 
«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

«Детеныши животных» «Мои питомцы» «Деревенское подворье» «Путешествие в Простоквашино» 

Итоговое 

мероприятие 

Фотоколлаж «Мой питомец» 

Детско-родительский проект «Молочные продукты» Макеты в РППС 

3 неделя 

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

«Дикие животные и их 

детеныши» 
«Жители леса» «Животный мир Земли» «Охрана животных» 

Итоговое 

мероприятие 

Мультстудия «Интересные факты о животных» 

Театрализация «По любимым сказкам» 

4 неделя 

«ПТИЦЫ – ОБИТАТЕЛИ ВОЗДУХА» 

 «Кто такие птицы» 
«Дикие и домашние 

птицы» 

Зимующие и перелетные 

птицы 
«Птицы планеты Земля» 



 

 

158 

 

Итоговое 

мероприятие 

Организация птичьей столовой 

Картотеки, мини книжки о птицах  
1 октября Международный день пожилых людей  

Международный день музыки 

 

Фотовыставка «Бабушка рядом с дедушкой» (коллажи) (общая)  

Музыкальный досуг с участием родителей и старших членов семей «Споемте, друзья» с презентацией песни каждой группы и 

любимых песен семьи 

4 октября Всемирный день зашиты животных 

 Беседы «Мой домашний питомец»  
Выставка детского изобразительного творчества  

«Расскажи о своем любимце» 
5 октября День учителя 

 Беседа Сюжетно-дидактическая игра «В школе» 
Третье 

воскресенье 
День отца в России 

 Продуктивная деятельность «открытка для папы» 

27 октября Всероссийский день утренней гимнастики 

 Акция, посвященная Всероссийскому дню утренней гимнастики 

28 октября Международный день анимации 

 Развлечения и досуги в группах «Встречаем друзей»   Развлечения и досуги в группах. Просмотр любимых мультфильмов 
 

месяц 
Недели/ 

мероприятия 

младшая группа 

дети 4 года жизни 

средняя группа 

дети 5 года жизни 

старшая группа 

дети 6 года жизни 

подготовительная к школе группа, 

дети 7 года жизни 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1неделя 
«ВМЕСТЕ МЫ ОДНА СЕМЬЯ» 

«Мама, папа, я – дружная семья» «История моей семьи» «Дружат люди всей страны» 

Итоговое мер. Картотека народных игр. Альбом – презентация «Моя семья» 

2неделя 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

«Мебель» «Такие разные дома» «Дома вчера, сегодня, завтра» 

Итоговое мер. Макеты домов, комнаты. 

3 неделя 

«МОЙ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» 

«Транспорт нашего города» 
«Любимые места 

Екатеринбурга» 

«Достопримечательности 

города» 
«Знаменитые люди малой Родины» 

Итоговое мер. Выставка поделок любимых мест города. Презентация «Парки города», «Неизвестные места», «Мой район» 

4 неделя 
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

Устное народное творчество Народная русская культура Народные промыслы и ремесла на Руси 
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Итоговое мер. Проект «Говорим о матрешке – думаем о России» 

3 ноября День рождения Самуила Маршака 

 Чтение книг, рассматривание иллюстраций. Выставка в книжном уголке. Литературный досуг «Любимые стихи Маршака». 

Выставка детских рисунков по сюжетам стихов С. Маршака 

4 ноября День народного единства 

 Беседа-рассказ с элементами презентации Выставка творчества «Символы России» 

 Онлайн-акция «В единстве твоя сила, Великая Россия!». Проект «Многоцветие Урала» (цикл воспитательных мероприятий, фестиваль 

национальных культур) 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел 

 Чтение С. Михалков «Дядя Степа – милиционер» Сюжетно-дидактическая игра, чтение 

11 ноября День рождения детского писателя Е.Чарушина 

 Познавательные досуги, викторины, выставки книг «Мир Чарушина – мир детства и природы» 

12 ноября День синички 

 Акция «Накорми птиц» Игровая программа «Синичкин день» Смотр-конкурс на лучшую кормушку для птиц среди групп 

18 ноября (1723 

года) 
Исторический день основания города Екатеринбурга 

Беседы «Мой дом», «Мой город» Беседы, продуктивная деятельность «С днем рождения, Екатеринбург!» 

Выставка совместного творчества «Интересные места в Екатеринбурге». 

21 ноября Всемирный день приветствий 

 Беседы, Чтение, стихи и загадки; досуги и развлечения  Образовательный проект «День приветствий» 

23 ноября День рождения детского писателя Н.Носова 

Последнее 

воскресенье 

День матери в России 

Фотовыставка «Наши мамы».  Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

  Тематический образовательный проект «Что может герб нам рассказать?» 

 Заседание «Семейного клуба» на тему «Герб моей семьи» с совместной продуктивной деятельностью взрослых и детей 

 

месяц 
Недели/ 

мероприятия 

младшая группа 

дети 4 года жизни 

средняя группа 

дети 5 года жизни 

старшая группа 

дети 6 года жизни 

подготовительная к школе группа, 

дети 7 года жизни 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1неделя 

«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

По дороге в детский сад 
«Безопасность в быту и 

природе» 
«Здоровье и безопасность» 

«Правила поведения в опасных 

ситуациях» 

Итоговое 

мероприятие 

Решение детьми проблемных ситуаций. Квест «Безопасный маршрут» 

Викторина «Зеленое колесо»  
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2неделя 
ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА - ЗИМА 

Зимняя одежда Приметы зимы Изменения в природе Зима в моем городе 

Итоговое 

мероприятие 

Украшаем группы и участки 

Экодневник  

3-4 неделя 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

Наряжаем елку Встречаем гостей 
В ожидании  

новогоднего чуда 
Новый год в разных странах 

Итоговое 

мероприятие 

Мастерская Деда Мороза 

3 декабря Международный день инвалидов 

 
– – Сюжетно-дидактические игры с моделированием среды (в 

помещении, в инфраструктуре города), доступной для инвалидов 

4 декабря День заказов подарков и написания писем Деду Морозу 

 Составление адвент-календаря «Дневник новогодних приключений» 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

 

– Рассказ-беседа с 

элементами презентации 

«Кто такие волонтеры?» 

Акция «Поможем детям младшей группы»  

(подготовка спектаклей, выполнение поделок в подарок малышам, 

проведение занятий для малышей 

8 декабря Международный день художника 

 Выставка детского изобразительного творчества «Здравствуй, Зимушка – зима» 

9 декабря День Героев Отечества 

 - - Беседа-рассказ с элементами презентации 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

   Беседа-рассказ с элементами презентации  

Законотворческие практики: устанавливаем правила поведения в 

группе, фиксируем их с помощью условных обозначений 

22 декабря День рождения детского писателя Э.Успенского 

  Выставка рисунков и поделок «Добрая страна Успения». Творческие мастерские по созданию 

книжки-самоделки 

30 декабря День заворачивания подарков 

 Продуктивная деятельность по подготовке новогодних подарков родным и близким, друзьям 
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месяц 
Недели/ 

мероприятия 

младшая группа 

дети 4 года жизни 

средняя группа 

дети 5 года жизни 

старшая группа 

дети 6 года жизни 

подготовительная  к школе 

группа, дети 7 года жизни 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 неделя 
«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

Народные игры и забавы 

Итоговое 

мероприятие 
Картотека зимних игр 

3 неделя 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

«Игрушки вокруг нас» «Предметный мир» «Исследуем предметы» «Мир технических чудес» 

Итоговое 

мероприятие 
Снежные постройки 

4 неделя 
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

«Наши сказки» «Серебряное копытце» «Сказы Бажова» 

Итоговое 

мероприятие 

Мини музей камней 

Выставка работ по сказкам  

11 января Международный день «спасибо» 

 День вежливости 

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!» 

17 января День детских изобретений 

   Краткосрочный проект «Юные изобретатели» 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

День памяти жертв холокоста 

 – – Беседа-рассказ с элементами презентации 

27 января День рождения П.П. Бажова 

 Литературный фестиваль: «По сказам Бажова П.П» 

28 января Международный день ЛЕГО 

 Тематический образовательный проект «Леголенд» 

 

месяц Недели/ младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная  к школе 
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мероприятия дети 4 года жизни дети 5 года жизни дети 6 года жизни группа, дети 7 года жизни 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1неделя МИР ТЕХНИЧЕСКИХ ЧУДЕС 

Чудесные помощники (Бытовая техника) Юные изобретатели 

Итоговое мероп. Выставка технического творчества 

2неделя ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 
«Игры на снегу» «Зимние виды спорта» «Зимняя олимпиада» 

Итоговое мероп. Спортивное развлечение Малые Олимпийские игры 

3 неделя «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ» 
«Солдаты нашей армии» «Российская армия самая 

сильная» 

«Защитники земли русской» «Герои страны» 

Итоговое мероп. Выставка детского рисунка «Защитники земли русской», «Маленькие рыцари» 

4 неделя «МИР ПРОФЕССИЙ» 

«Важные профессии» «Профессии наших пап» «Люд разных профессий» «В мире знаменитых людей и 

почетных профессий» 
Итоговое мероп. Презентация «Профессией папы и мамы горжусь» Альбом «Почетные профессии» 

2 февраля День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 - Беседа-рассказ с элементами презентации 

8 февраля День Российской науки 

 – – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

Познавательный досуг 

«Экспериментариум» 

11 февраля День рождения русского писателя В. В. Бианки 

 - - Литературно-экологическая викторина «Вопросы тётушки Совы»  

13 февраля День рождения писателя и драматурга И. А. Крылова 

 - - Тематические вечера «Басни многому нас учат….» 

14 февраля Международный день дарения книг 

 Социально-культурная акция «Подари книгу детскому саду» 

17 февраля День Агнии Барто 

 Тематический день «В стране весёлого детства» приуроченный ко Дню рождения А. Барто 

19 февраля День кита, или Всемирный день защиты морских млекопитающих 

 Чтение художественной и познавательной литературы, 

выставка детских рисунков 

Тематический образовательный проект «Путешествие по морям и 

океанам» Просмотр мультфильма «Девочка и дельфин» 
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21 февраля Международный день родного языка 

 Чтение фольклорных произведений Конкурс чтецов «Читаем стихи на родном языке» 

23 февраля День защитника Отечества 

 Конкурс коллективных работ дошкольников на тему «Наша армия сильна» 
 

месяц 
Недели/ 

мероприятия 

младшая группа 

дети 4 года жизни 

средняя группа 

дети 5 года жизни 

старшая группа 

дети 6 года жизни 

подготовительная  к школе группа, 

дети 7 года жизни 

М
А

Р
Т

 

1неделя 

МАМИН ПРАЗДНИК 

Краше нашей мамы нет 
Лучшие друзья- мама и бабушка 

моя 
Профессии наших мам  Золотые руки у мамы и бабули 

Итоговое меропр Выставка «Подарок для мамы». Мастер класс для мам  

2неделя 
ВЕСНА ИДЕТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ! 

Весна пришла Весна просыпается  Весна в окно стучится 

Итоговое меропр Коллаж, творческие проекты на тему ВЕСНА. Экологический дневник 

3 неделя 
КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 

Любимые сказочные герои Детские писатели Кто создает книги 

Итоговое меропр Мастерская книги «Мы лечим книги». Детско-родительский проект «Читаем сказку с мамой» Праздник поэзии  

4 неделя 

КРАСОТА В ИСКУССТВЕ 

Играем на муз. 

инструментах 
Мы веселые артисты Какие бывают театры Разные виды искусств 

Итоговое меропр Театральные представления. Календарь театра 

8 марта Международный женский день 

13 марта День рождения детского писателя С. Михалкова 

 чтение произведений и отрывков книг, игра «Сложи картинку» 

(составление разрезных картинок с сюжетом из произведений» 

чтение произведений и отрывков книг С. Михалкова, 

драматизация басен, прослушание гимна России 

15 марта Международный день добрых дел 

 Социальные акции 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

 - Виртуальная экскурсия по городам Республики Крым « 

20 марта Международный день счастья 
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 Выставка детских и детско-родительских работ «Что такое счастье». Театрализованные игры по книге И.Зартайской «Когда я 

счастлив» 

22 марта Всемирный день водных ресурсов 

 Игры с водой Беседа-рассказ с элементами 

презентации. 

Экспериментирование с водой 

Тематический 

образовательный проект «Планета “Океан”» 

27 марта Всемирный день театра 

 театрализованные игры по 

мотивам народных сказок 
Чтение. Беседы-презентации о 

творческих профессиях 

Создание коллекции «Театр в чемодане» 

Подготовка кукольных спектаклей для детей младшего возраста 

31 марта День рождения Корнея Чуковского 

 Подготовка театрализованного действа по стихам Корнея Чуковского с участием детей разных возрастных групп 
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месяц 
Недели/ 

мероприятия 

младшая группа 

дети 4 года жизни 

средняя группа 

дети 5 года жизни 

старшая группа 

дети 6 года жизни 

подготовительная  к школе группа, 

дети 7 года жизни 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

1неделя 
ВЕЖЛИВОСТЬ И ДОБРОТА 

Вежливые слова и добрые поступки Этикет за столом Как вести себя в обществе 

Итоговое меропр Книга «Добрых историй», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Мои добрые поступки» 

2неделя 
КОСМОС 

Звезды и ракеты Путешествие в космос Смелые космонавты Тайна третей планеты 

Итоговое меропр Выставка творческих работ. Коллаж «Парад планет и звезд» 

3 неделя 
НАША ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

Маленькие защитники природы Сохраним природу на земле 

Итоговое меропр Плакаты, газеты о бережном отношении к природе 

4 неделя 

ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕСНОЙ 

инструменты Весной в деревне Труд весной, орудия труда Праздник весны и труда.  

Сад, огород 

Итоговое меропр Субботник на участке 

2 апреля Международный день детской книги 

 – Беседа-рассказ  

«Как книга к нам пришла» 

Сюжетно-дидактическая игра  

«В издательстве детской литературы» 

 Проект «Наши любимые книги» 

7 апреля Всемирный день здоровья 

 – – Викторина «Я питаюсь правильно» 

 Физкультурные досуги 

12 апреля День космонавтики 

 Тематический образовательный проект «Большое космическое путешествие» 

18 апреля Международный день памятников и выдающихся мест 

 Проекты по достопримечательностям Екатеринбурга и России 

19 апреля День подснежника 

 Акция «Первоцветы»: создаем экологическую книгу детского сада 

22 апреля День Земли 

 Акция «Огород на окне»  Познавательный досуг 

29 апреля Международный день танца 

 Конкурс танцев «Танцует вся моя семья» 
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месяц 
Недели/ 

мероприятия 

младшая группа 

дети 4 года жизни 

средняя группа 

дети 5 года жизни 

старшая группа 

дети 6 года жизни 

подготовительная  

к школе группа, 

дети 7 года жизни 

М
А

Й
 

1-2 неделя 
ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Сила русского солдата Победа русского народа Имена победы Они ковали победу 

Итоговое 

мероприятие 
Бессмертный полк. Возложение цветов. Альбом памяти 

3 неделя 
ЖИВАЯ ПРИРОДА ВОКРУГ НАС 

Путешествуем на дачу Мир вокруг нас 

Итоговое 

мероприятие 
Экологический дневник 

4 неделя 

ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЕ 

«Я и мои друзья» 
«Вежливым и  

добрым быть» 

«Мы такие разные – девочки и 

мальчики» 

«До свиданья,  

детский сад!» 

Итоговое 

мероприятие 
Итоговые мероприятия с детьми. Презентация - отчет «Вот и стали мы на год взрослее» 

1 мая День Весны и Труда 

 Музыкальный досуг «Песни весны». Трудовой десант на участке детского сада с участием родителей 

9 мая День Победы 

 Поздравительная акция «Окна Победы! Голуби мира» (общая) Оформление стены памяти «Помним, гордимся, чтим!» 

18 мая Международный день музеев 

 Экскурсия в музей детского сада Виртуальные экскурсии в музеи России 

Коллекционирование «Музей в чемодане» 

19 мая День детских общественных организаций в России 

   Беседа-рассказ с элементами презентации 

24 мая День славянской письменности и культуры 

 
Беседа-рассказ с элементами презентации «Волшебные буквы» Познавательный досуг-викторина 

«Как пишут в разных странах» 

30 апреля День пожарной охраны Российской Федерации 

 
Чтение книг, заучивание потешек, беседы «Есть такая профессия 

- пожарный»; продуктивная деятельность «Огонь – это опасно» 

Беседы, тематические занятия, проблемные ситуации, игры, 

просмотр мультфильмов, выставки детского творчества. 
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