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I. Общие положения 

 

1.1. Рабочая программа образования обучающихся в возрасте от 3 до 4 лет (далее – 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей, 
являющихся обучающимися младшей группы дошкольного отделения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. 
Л.Н.Толстого» (далее – Учреждение), расположенного в учебном корпусе № 3 по адресу – 

Тульская область, Ленинский район, п. Иншинский, д. 36. 
1.2. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовы-

ми документами: 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждённая 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

(зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2022 года 

регистрационный № 71847);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года № 31 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрацион-

ный № 53776) (далее – ФГОС ДО); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждённые Указом Президента Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2022, № 46, ст. 7977); 

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

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

ждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 года № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61573), действующие до 1 января 

2027 года (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 (зарегистрировано Министерством юсти-

ции Российской Федерации 29 января 2021 года, регистрационный № 62296), действующие 

до 1 марта 2027 года (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвер-

ждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 27 октября 2020 года № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 года, регистрационный № 60833), действующие до 1 января 2027 

года (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

- Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образования № 53им. Л.Н.Толстого». 

1.3. Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошко-

льного уровня образования: 

- обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответст-

вующем его возрасту содержании доступными средствами; 
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- 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 ис-

торию и культуру своей семьи, большой и малой Родины. 

1.4. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, открываю-

щей возможности позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, развития инициа-
тивы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (статья 14 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»). 

Срок реализации Программы – 1 год – с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года. 
1.5. В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

1.5.1. В целевом разделе Программы представлены:  

- цели, задачи, принципы её формирования;  

- планируемые результаты освоения Программы; 

- подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

1.5.2. Содержательный раздел Программы включает: 

- задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познава-

тельное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

- описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик и способов поддержки детской инициативы;  

- описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; на-

правления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями различных целевых групп, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

1.5.3. Организационный раздел Программы включает: 

- описание организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС) в группе;  

- материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

- перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования в образовательной работе в группе; 

- режим и распорядок дня в группе; 

- календарный план воспитательной работы. 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает ва-

риативность и разнообразие содержания Программы с учётом:  

- парциальной образовательной программы «Мир Без Опасности» и форм работы с 

детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также возмож-

ностям педагогического коллектива; 

- специфики социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и сложившихся традиций дошкольного отделения Учреждения. 
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II. Целевой раздел Программы 

 

Обязательная часть Программы 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

2.1.1. Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошко-

льного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных тра-

диций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

жение 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. 

2.1.2. Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образова-

ния и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образо-

вания; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценно-

стям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гра-

жданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, един-

ство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окру-

жающему 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 возмож-

ностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ пат-

риотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его ини-

циативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ на-

чального общего образования. 

2.1.3. Программа построена на следующих принципах дошкольного образования, ус-

тановленных ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания сво-

его образования, становится субъектом образования; 
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- содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совер-

шеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, ран-

него и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе – взрос-

лые); 

- признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в раз-

личных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

2.2. Характеристики особенностей развития детей четвёртого года жизни 

 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях  
дошкольной образовательной организации. 

 

Четвёртый год жизни 

 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 

характерная черта кризиса трёх 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, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступ-

ков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок чет-

вёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабиль-

ностью и зависят от ситуации.  

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, дей-

ствия и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально разви-

вающемуся ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему.  

Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый, 

может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с опреде-

лёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоот-

ветствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что 

нельзя драться, а он дерётся!»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать са-

мому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. На-

рушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает ника-

кого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего 



8 
 

пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргу-

ментирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и так 

далее). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

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

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нуж-
ды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культу-
рой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из ос-
новных 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 основ-

ные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целепо-

лаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и другие). 

Возраст 3-4 лет также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной ра-

боты по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах пред-

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

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсор-

ные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если пе-

ред ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-

четыре цвета по названию и 2-3 из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно вы-

брать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но 

может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, мень-

ше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и тому подобное) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предме-

тов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), груп-

повой комнаты в дошкольном учреждении, двора, где гуляют, и тому подобное. На основа-

нии опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что 

рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дере-

во, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одно-

временно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими про-

странственные отношения (предлоги и наречия). 
В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым 
образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять). Дети замеча-
ют и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям 

суток, временам года («Ёлка – это когда зима»). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действитель-

ности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой – 

его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их на-

значением (на стуле сидят, из чашки пьют и тому подобное), с назначением некоторых об-

щественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и тому подобное), о некоторых професси-

ях (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 на-
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зывает состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни 

малыш 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 про-

является по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 минут, но привлека-

тельное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не от-

влекается. 

Память детей трёх лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональ-

ную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ре-

бёнок из 5-7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 

2-3). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает за-
дачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и тому подобное). В наглядно-действенных задачах 

ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной дея-
тельности. 

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: па-

лочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и так далее. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрос-

лый для ребёнка – носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выпол-
нять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобре-

тают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3-4 лет способен подражать и охотно 
подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёрто-

го года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе де-
тей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр про-

стые, неразвёрнутые, содержащие 1-2 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 четырём 
годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совмест-

ных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общи-
тельны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные 

игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ра-
ди участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка харак-

терна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто 
высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны под-

держка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 
индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, иг-
рушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 
употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со слова-
ми, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 
простого предложения; высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых собы-
тиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны де-
фекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словар-
ный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанно-
го) превосходят мальчиков. 
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В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 
к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведе-
ниями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ре-
бёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольст-
вием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов вы-
сказывается о персонажах и ситуациях, то есть соотносит картинку и прочитанный текст. Ре-
бёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фра-
зы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессу-

альной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучше-

нием качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каж-

дом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 

как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процес-

сы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображени-

ем и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Ра-

боты схематичны, детали отсутствуют – трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке 

дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их 

между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации – располагать и наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из раститель-

ных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит про-

цессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные пред-

метные конструкции из 2-3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкре-

тический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при ор-

ганизации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и прочее). Он мо-

жет осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании зву-

ков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность 

по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слу-

шанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

2.3. Планируемые результаты реализации Программы 

 

2.3.1. В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошко-

льного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результа-

ты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики возможных дости-

жений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошко-

льного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

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

ский (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трёх лет) и дошкольный 

возраст (от трёх до семи лет). 

Обозначенные возрастные ориентиры «к одному году», «к трём 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. 
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Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может раз-

личаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении Программы и 

не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

2.3.2. Планируемые результаты к четырём годам: 

- ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим уп-

ражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (броса-

ние и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с ин-

тересом 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, со-

храняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переклю-

чаться 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, по-

ложительно 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 свер-

стников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других де-

тей; 

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с оп-

ределёнными 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 безопас-

ные 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 совмест-

ной деятельности; 

- ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме ши-

пящих 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 драма-

тизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворе-

ния, эмоционально откликается на них; 

- ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослы-

ми: понимает обращённую к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распро-

страненные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

- ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

- ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмо-

ции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задаёт вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонст-

рирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 
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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 населённом 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 вре-

мена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных измене-

ниях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно отно-

сится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о живот-

ных и растениях, не причиняет им вред; 

- ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить про-

стую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из гли-

ны 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 произ-

ведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передаёт 

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 иг-

рах разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передаёт интонацию и мимические 

движения. 

 

2.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

2.4.1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она по-

зволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе получен-

ных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, своевремен-

но вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятель-

ности. 

2.4.2. Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения опреде-

ляются требованиями ФГОС ДО.  

Учреждение самостоятельно определяет формы организации и методы педагогиче-

ской диагностики, которая может осуществляться педагогами дошкольного отделения при 

реализации Программы для оценки индивидуального развития обучающегося, для получения 

информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Програм-

мы. 

2.4.3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образова-

тельных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры до-

школьного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характе-

ристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

дагогической 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; 
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- 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 определя-

ется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирова-

ние. 

2.4.4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

2.4.5. Периодичность проведения педагогической диагностики определяется Учреж-

дением. 

Стартовая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком образова-

тельной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу. При 

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребыва-

ния ребёнка в группе. Заключительная (финальная) диагностика проводится на завершаю-

щем этапе освоения программы его возрастной группой. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка.  

2.4.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педа-

гогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов:  

- наблюдения; 

- свободных бесед с детьми; 

- анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, по-

строек, поделок и тому подобное); 

- специальных диагностических ситуаций.  

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 

2.4.7. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориен-

тирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они высту-

пают как обобщённые показатели возможных достижений детей на разных этапах дошколь-

ного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведени-

ем ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобрази-

тельной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в 

группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуаци-

ях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных 

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

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятель-

ность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 

ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельно-

сти и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выби-

рает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может яв-

ляться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показа-

тели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определён-

ном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом ин-

дивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 
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Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной фор-

ме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определённому виду дея-

тельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и дру-

гое. 

2.4.8. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изу-

чения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характе-

ристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью де-

тей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

2.4.9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на ос-

нове которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирую-

щую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образо-

вательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

2.4.10. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин воз-

никновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводит квали-

фицированный специалист – педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагно-

стике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

  



15 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.5. Целевой раздел парциальной программы «Мир Без Опасности» 

 

2.5.1. Пояснительная записка 

 

«Мир Без Опасности» – парциальная программа, разработанная в соответствии с 

ФГОС ДО и направленная на формирование культуры безопасности личности ребёнка в воз-

расте от 3 до 7(8) лет в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает сле-

дующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологиче-

ская, дорожная, пожарная, информационная и другие. Эти виды безопасности раскрываются 

через три вектора: безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства. 

Приоритетным является первый вектор, связанный с формированием культуры безо-

пасности личности ребёнка дошкольного возраста. Два других вектора составляют курс, не-

обходимый для становления в сознании ребёнка целостной картины мира и направленный к 

«горизонтам развития» растущего человека. 

Программа «Мир Без Опасности» определяет авторскую стратегию, целевые ориенти-

ры, ключевые задачи в их динамике, базисное содержание, модель взаимодействия педагога 

с детьми, психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики (мони-

торинга) как профессионального инструмента педагога. Раскрывает систему принципов ор-

ганизации РППС современной дошкольной образовательной организации с приоритетом 

принципа безопасности. Предлагает варианты адаптации задач и программного содержания 

по запросу детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа в полном объёме обеспечена методическими и дидактическими пособия-

ми, в том числе для профессионального самообразования руководителей и педагогов дошко-

льных образовательных организаций.  

 

2.5.1.1. Основные особенности программы «Мир Без Опасности» 

 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» – это: 

- современная программа, предлагающая педагогический инструментарий успешного 

решения образовательных задач, связанных с формированием культуры безопасности лично-

сти; 

- развивающая программа, которая определяет социальную ситуацию развития и опи-

сывает систему условий развивающего взаимодействия всех участников образовательных 

отношений (детей, их родителей (законных представителей) и педагогов) в процессе реше-

ния образовательных задач, связанных с осмыслением безопасности личности, общества, го-

сударства; 

- развивающаяся программа, которая выстраивает стратегию преемственности уров-

ней образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на 

протяжении всей жизни человека; 

- здоровьесберегающая и здоровьесозидающая программа, объединяющая образова-

тельно-оздоровительные ресурсы семьи и дошкольной образовательной организации для 

развития здоровья и витальных (жизненных) сил каждого участника образовательных отно-

шений с учётом его индивидуальности; 

- универсальная программа, которая может варьироваться с целью поддержки много-

образия детства; 

- программа открытого типа, предполагающая возможность изменения, дополнения, 

корректировки содержания в соответствии с запросом семьи, особенностями региона, ресур-

сами дошкольной образовательной организации, уровнем профессиональной компетентно-

сти и педагогическим опытом педагога, проектирующего и реализующего образовательную 

программу; 
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- гибкая программа, которая может быть адаптирована к запросу детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

2.5.1.2. Согласование с ФГОС ДО 

 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» ориентирована на 

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, личностного роста и общего развития, поддержки инициативы и реализацию твор-

ческих способностей в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми в различ-

ных видах деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО определены следующие направления образовательной ра-

боты, связанной с формированием культуры безопасности личности: 

- введение детей в мир общечеловеческой культуры; расширение социокультурного 

опыта каждого ребёнка как уникальной личности; 

- развитие содержательного общения и комфортного взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и другими детьми в разных формах взаимодействия; 

- амплификация общего развития ребёнка с учётом его возрастных, гендерных, инди-

видуальных особенностей; 

- создание оптимальных условий для проявления познавательной и творческой актив-

ности, самостоятельности, инициативы каждого ребёнка; 

- поддержка культурных практик, поисково–исследовательской деятельности, разных 

видов экспериментирования (двигательного, социального, познавательного, художественно-

го и других); 

- создание условий для становления целенаправленности и произвольности (саморе-

гуляции) действий; 

- формирование опыта планирования и организации разных видов деятельности, в том 

числе предпосылок учебной деятельности. 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» направлена на созда-

ние социальной ситуации развития, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление здоровья детей (физического и психического); 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования. 

  

2.5.2. Целевые ориентиры и основные задачи 

 

2.5.2.1. Цель программы «Мир Без Опасности» 

 

Цель программы – становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие форми-

рованию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

 

2.5.2.2. Основные образовательные задачи 

 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребёнком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей). 

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, 

в путешествии и других). 
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3)  Создание условий для системного ознакомления ребёнка с разными видами безо-

пасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и 

другая). 

4)  Создание условий для осмысления и практического освоения ребёнком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими 

людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов и оборудования 

как достижений культуры. 

5)  Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающе-

му миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребёнка целостной картины 

мира (опасно/безопасно, страшно/нестрашно, болезнь/здоровье, больно/приятно, груст-

но/весело, слабый/сильный, разрушение/созидание, движение/покой, жизнь/смерть, 

часть/целое и другое). 

6)  Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально- интеллектуаль-

ного процесса открытия ребёнком окружающего мира и норм взаимодействия с другими 

людьми, природой, культурой. 

7)  Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учётом возрастных, ген-

дерных, индивидуальных особенностей каждого ребёнка как уникальной личности. 

  

2.5.2.3. Образовательные задачи в динамике их проектирования 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Образовательные задачи 

Общие задачи - создать условия для эмоционально позитивного, комфортного со-

стояния детей, поддерживать чувство базового доверия к миру; 

- дать доступное возрасту представление о возможных опасностях 

как угрозах жизни и здоровью в разных ситуациях (дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте); 

- создавать условия для формирования навыков осторожного пове-

дения в потенциально опасных местах (возле окон и дверей, на балконе, 

лестнице, горке и тому подобное) и ситуациях (на дороге, в транспорте, 

в магазине, на прогулке, за столом, в ванной). 

Витальная 

безопасность 

- в естественных условиях приобщать детей к здоровому образу жиз-

ни, продолжать знакомить с гигиеническими нормами и правилами 

(умываться, чистить зубы, причёсываться и другими); 

- продолжать знакомить с базовыми правилами безопасного поведе-

ния по отношению к телу и здоровью – своему и других людей (детей и 

близких взрослых); 

- дать начальное понятие о значении движений для здоровья челове-

ка; поддерживать и развивать потребность в движениях; обогащать дви-

гательный опыт и формировать культуру движений как основу виталь-

ной безопасности; 

- содействовать формированию начальных представлений о безопас-

ном поведении в быту, знакомить с возможными рисками и правилами 

здоровьесохранного обращения с различными материалами и предмета-

ми (горячими, хрупкими, тяжёлыми и другими), инструментами и при-

борами (острыми, колющими, режущими и другими). 

Социальная 

безопасность 

- обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

дошкольного отделения Учреждения, в котором ребёнок чувствует себя 

защищённым и принимаемым педагогами; 

- поддерживать интерес к освоению базовых правил культуры пове-

дения и общения с другими людьми (детьми и взрослыми). Поощрять 
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следование общепринятым правилам и нормам; 

- поддерживать и развивать потребность в положительных эмоциях, 

активности и самостоятельности в разных жизненных ситуациях. 

Дорожная 

безопасность 

- дать базовые представления о дороге, её значении и строении. По-

знакомить с элементарными правилами поведения на дороге; 

- расширять представления о транспорте, его видах, значении, воз-

можных опасностях и правилах поведении в транспорте. 

Пожарная 

безопасность 

- познакомить с огнём как явлением культуры и его функциями (теп-

ло, свет, красота) через деятельность человека; 

- дать начальное представление о том, как человек управляет огнём 

через представление о «домиках» для огня (печь, свеча, лампа, фонарь и 

других) и возможных опасностях при обращении с огнём и электропри-

борами. 

Экологическая 

безопасность 

- наглядно пояснить базовые правила экологически грамотного пове-

дения в природе (не рвать цветы, не ломать ветки деревьев, не ловить 

бабочек, не давить жуков); 

- наглядно пояснить базовые правила экологически грамотного пове-

дения в быту (аккуратно обращаться с книгами и журналами, экономно 

расходовать воду при умывании). 

  

2.5.2.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К четырём годам ребёнок:  

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости соблюде-

ния правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности; 

- правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расчёска, полотенце, но-

совой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при незначительной помощи 

взрослого; 

- пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды; 

- понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы 

при спуске и подъёме, не просовывать пальцы в дверные проёмы и тому подобное) и при на-

поминании выполняет эти правила; 

- старается выполнять общепринятые правила поведения в дошкольном отделении 

Учреждения, отрицательно реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим 

поведением: соотносит свои действия с правилами игры; 

- бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается раз-

давить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом расстоянии, по-

наблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание заботиться об объектах живой при-

роды (о животных, птицах зимой). 
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III. Содержательный раздел Программы 

 

Обязательная часть 

 

3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) 

по образовательным областям 

 

3.1.1. Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые дошкольным отделением Учреждения по основным направлениям развития де-

тей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, худо-

жественно-эстетического, физического развития). 

3.1.2. В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание обра-

зовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей 

в возрасте от одного года до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направлен-

ные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностно-

го отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных за-

дач приводится в Программе воспитания. 

 

3.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

3.2.1. Основные задачи образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

от 3 лет до 4 лет 

 

1) В сфере социальных отношений: 

- развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выражен-

ные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные про-

явления, учить правильно их называть; 

- обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отно-

шение 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 дошко-

льном отделении Учреждения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в раз-

личных видах деятельности. 

3) В сфере трудового воспитания: 

- развивать интерес к труду взрослых в дошкольном отделении Учреждения и в семье, 

формировать представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направлен-

ных на заботу о детях (мытьё посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и тру-

довые навыки; 

- воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

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

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку. 

4) В области формирования основ безопасного поведения: 

- развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
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- обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование элек-

тронных средств обучения. 

3.2.2. Содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

от 3 лет до 4 лет 

 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создаёт условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение на-

зывать своё имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характе-

ристики, 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 пове-

дения (поддержать, пожалеть, обнадёжить, отвлечь и порадовать). При чтении художествен-

ной 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 создаёт 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, создаёт условия для совместных игр, демонстриру-

ет позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совмест-

ной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмо-

ций 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, создаёт 

условия для возникновения между детьми договорённости. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их вы-

полнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при самостоя-

тельном выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает на-

звание населённого пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением до-

школьного отделения Учреждения (зданиями, природными объектами), доступными для рас-

сматривания с территории. Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в 

населённом пункте. Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, 

восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных ви-

дах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сю-

жет 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 назначе-

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



21 
 

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

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

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

использует дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим при-

знакам, моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение про-

стейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в группе дошкольного отделения Учреждения, поощряет желание детей со-

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

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

тому подобное. Использует приёмы одобрения и поощрения ребёнка при правильном вы-

полнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, 

убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный мате-

риал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные 

действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приёмом 

пищи, элементарный уход за собой (расчёсывание волос, поддержание опрятности одежды, 

пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создаёт условия для приучения де-

тей к соблюдению порядка, используя приёмы напоминания, упражнения, личного примера, 

поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по само-

обслуживанию. 

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 несоблю-

дение правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные 

для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и форми-

рования 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 дошкольного отделе-

ния Учреждения, игровой площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходи-

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

хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка дошкольного отделения Учреждения. Об-

суждает вместе с детьми их действия, даёт возможность ребёнку рассказать о своём опыте, 

как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близко, пу-

гать 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 обсужде-

нию всех детей. Использует приёмы упражнения, напоминания, личного примера для закре-

пления формируемых представлений. 

3.2.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Роди-

на», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Со-
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трудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспита-

ния: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населённому пункту, родному краю, 

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым (родите-

лям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этни-

ческой и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общи-

тельности, 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. 

 

3.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

3.3.1. Основные задачи образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

от 3 лет до 4 лет 

 

1) Формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их ис-

пользовании в самостоятельной деятельности. 

2) Развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, 

величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать чувст-

венные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские уме-

ния. 

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 населённом пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в праздниках. 

5) Расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, живот-

ных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, 

явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с 

правилами поведения по отношению к живым объектам природы. 

 

3.3.2. Содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

от 3 лет до 4 лет 

 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, по-

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

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

тый, зелёный, синий, чёрный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и за-
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крепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и 

обогащает познавательные действия детей, задаёт детям вопросы, обращает внимание на по-

становку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать образец, инст-

рукцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. Орга-

низует 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 про-

стейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше 

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

ше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя приёмы наложения и прило-

жения; организует овладение уравниванием неравных групп предметов путём добавления 

одного предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из большей группы; рас-

ширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ни-

ми; 

- знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, акти-

визируя в их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту характери-

стик: 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, вклю-

чаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка благодарить за подарки, ока-

зывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит с населён-

ным пунктом, в котором живёт ребёнок, даёт 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 кварти-

ру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом работников дошкольно-

го отделения Учреждения (младшего воспитателя, повара, дворника, машиниста по стирке 

белья). 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). Даёт 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, солёный). 

4) Природа: 

- педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустар-

никах, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, по-

могает их различать и группировать на основе существенных признаков: внешний вид, пита-

ние; 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 (вы-

делять признаки времён года по состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). Спо-

собствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, осто-
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рожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение видеть красоту приро-

ды и замечать изменения в ней в связи со сменой времён года. 

3.3.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «По-

знавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

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

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

3.4.1. Основные задачи образовательной деятельности 

в области речевого развития 

от 3 лет до 4 лет 

 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части предме-

тов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова; 

- активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия предме-

тов 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, инто-

национную выразительность; отчётливо 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 детёнышей; 

существительных в форме множественного числа в родительном падеже; составлять пред-

ложения с однородными членами. Закреплять у детей умения образовывать повелительную 

форму глаголов, использовать приставочный способ для образования глаголов, знакомить 

детей с образованием звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение 

пользоваться в речи разными способами словообразования. 

4) Связная речь: 

- продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматри-

вании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и деть-

ми, 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 пересказыва-

нию литературных произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказ-

ки 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: 
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- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказ-

ки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, сти-

хотворения); 

- формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания 

(с наглядным сопровождением и без него); 

- способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступ-

ки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

- формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотво-

рения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

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

чиковых 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. 

 

3.4.2. Содержание образовательной деятельности 

в области речевого развития 

от 3 лет до 4 лет 

 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счёт расширения представ-

лений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки – рукава, воротник, пуговица), ка-

честв 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 (ме-

бель, одежда); 

- активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи назва-

ния 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; твёрдые и мягкие со-

гласные 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 вни-

мание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм сти-

хотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

- педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с предло-

гами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их детёнышей в единствен-

ном и множественном числе (кошка – котёнок, котята); составлять простое распространён-

ное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения; 

- педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наиме-

нования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать пове-

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

глаголов (вошёл – вышел), образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 

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

членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговари-
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вать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных дейст-

виях в игровом общении; с помощью педагога определять и называть ярко выраженные эмо-

циональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использо-

вать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения использовать основные формы ре-

чевого 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 услови-

ях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей исполь-

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

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

вает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или вы-

сказывания из 2-3 простых фраз; 

- педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам состав-

лять 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. 

3.4.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Ре-

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

предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

3.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

3.5.1. Основные задачи образовательной деятельности 

в области художественно-эстетического развития 

от 3 лет до 4 лет 

 

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 положитель-

ного эмоционального отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях 

искусства; 

- формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе род-

ного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельно-

сти; 

- знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах ис-

кусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

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

- приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и дошкольном отделе-

нии Учреждения: исполнение танца, песни, чтение стихов. 

2) Изобразительная деятельность: 
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- 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 изо-

бразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трак-

товки; 

- 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 изображе-

ниями (в рисунке, лепке, аппликации); 

- развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; ото-

бражать 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 восприятия особенностей их формы, пропорций, цве-

та, фактуры; 

- вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, про-

изведения 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, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трак-

товки художественных образов; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

3) Конструктивная деятельность: 

- совершенствовать у детей конструктивные умения; 

- формировать умение у детей различать, называть и использовать основные строи-

тельные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы); сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, при-

кладывание); 

- 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 (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать; выражать своё на-

строение в движении под музыку; 

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

строение и характер; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, при-

родными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

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 ку-

кольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 
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- формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птич-

ки летают, козлёнок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, по-

зой, жестом, движением). 

- познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчико-

вым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

- знакомить детей с приёмами 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 ку-

кольных спектаклях; 

- формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов дей-

ствующих 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; 

- создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой деятель-

ности; 

- развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкаль-

ных и литературных произведений; 

- формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

- формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и 

развлечения. 

 

3.5.2. Содержание образовательной деятельности 

в области художественно-эстетического развития 

от 3 лет до 4 лет 

 

Приобщение к искусству 

 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует воз-

никновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народно-

го и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными сред-

ствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, ин-

тонация), 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; ре-

продукциями картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников 

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

ами, формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к отраже-

нию окружающей действительности в изобразительном искусстве и художественных произ-

ведениях. 
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4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и свое-

образие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктив-

ных видах художественно-эстетической деятельности. 

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

детских художественных выставок. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; вос-

питывает 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 изображённых предметов (формой, цветом) на картинах и при рас-

сматривании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий. 

1) Рисование: 

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

соту 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 каранда-

шом и кистью во время рисования; учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмаки-

вать её всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки лёгким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; 

приучает детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; за-

крепляет знание названий цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный); знако-

мит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание детей на под-

бор цвета, соответствующего изображаемому предмету; учит детей ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идёт дождь, «снег, снег кру-

жится, 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, цыплёнок, тележка, вагончик и другое); формирует у 

детей умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (ёлочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные пред-

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

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

2) Лепка: 

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

ствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей раскатывать ко-

мочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплю-

щивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог побуждает детей украшать вылеплен-

ные предметы, используя палочку с заточенным концом; учит детей создавать предметы, со-

стоящие из 2-3 частей, соединяя их путём прижимания друг к другу; закрепляет у детей уме-

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

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

лёнок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вылепленные фигурки в коллек-

тивную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педа-

гог воспитывает у детей способность радоваться от восприятия результата общей работы. 
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3) Аппликация: 

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

деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определённой последовательно-

сти) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребёнком или заданное педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей акку-

ратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону на-

клеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеёнке); прикладывать стороной, нама-

занной 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 ра-

дости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально 

(в ряд, по кругу, по периметру четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на опре-

делённом расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, ря-

дом со столбами – кубики и другое). Учит детей изменять постройки двумя способами: заме-

няя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание сооружать постройки по собственно-

му 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 свой-

ствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

 

Музыкальная деятельность 

 

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

мать 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, погре-

мушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

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

жения 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 весёлых 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. Совер-

шенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать вме-

сте со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Пе-
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дагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: притопывания попеременно 

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

мой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального про-

изведения с предметами, игрушками и без них. Педагог способствует у детей развитию на-

выков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идёт мед-

ведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цып-

лята, летают птички и так далее; 

- 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 (празд-

никах, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

- педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: ду-

дочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звуча-

нием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. Формирует 

умение у детей сравнивать разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предме-

ты) 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 исполь-

зовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, танцеваль-

ные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и 

так далее). Формирует умение использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибу-

ты. Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, формирует умение следить за 

сюжетом. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обес-

печивая эмоциональное благополучие и отдых. 

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

проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстра-

ций, рисование, пение и так далее), создаёт атмосферу эмоционального благополучия. Побу-

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

стольного театра и так далее). Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знако-

мит с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 

3.5.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Куль-

тура» и «Красота», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведе-

ниям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностя-

ми); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 
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- 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 раз-

ных 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). 

 

3.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

3.6.1. Основные задачи образовательной деятельности 

в области физического развития 

от 3 лет до 4 лет 

 

1) Обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики 

(строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-

ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая согласовы-

вать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в игре. 

2) Развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, 

равновесие, способность быстро реагировать на сигнал. 

3) Формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической культу-

рой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность. 

4) Укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия 

для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного пове-

дения в двигательной деятельности. 

5) Закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, форми-

руя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

 

3.6.2. Содержание образовательной деятельности 

в области физического развития 

от 3 лет до 4 лет 

 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить 

своё место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, му-

зыкально-ритмические упражнения по показу; создаёт условия для активной двигательной 

деятельности и положительного эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает 

умение слушать и следить за показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в 

общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с 

эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому 

образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной 

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

ровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые упраж-

нения). 

Основные движения: 

- бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча во-

круг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; ка-

тание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в ворот-

ца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной ру-
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кой; 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; мета-

ние 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 неё; 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 оста-

новкой 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 оста-

новками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля 

убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120-150 м; 

- прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперёд на 2-3 м; че-

рез линию, (вперёд 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 па-

раллельных линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), перепрыгивание 

через верёвку (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, плоско-

му 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: подни-

мание и опускание прямых рук вперёд, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за спину (од-

новременно, поочерёдно); перекладывание предмета из одной руки в другую; хлопки над го-

ловой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: по-

тягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперёд и в стороны; сгибание и 

разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; поворо-

ты 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; вы-

ставление ноги вперёд, в сторону, назад; 

- музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педа-

гог 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 ру-

ки, на носках, топающим шагом, вперёд, приставным шагом; поочередное выставление ноги 

вперёд, на пятку, притопывание, приседания «пружинки», кружение; имитационные движе-

ния – разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или со-

стояние (весёлый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения: 
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- педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну 

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

смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений 

(стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лёжа на спине, животе, с заданным поло-

жением 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 определённым способом и в заданном направлении, 

придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на про-

гулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, 

велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зави-

симости 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 по-

воротами переступанием. 

Катание на трёхколёсном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, на-

лево. 

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, акку-

ратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил безо-

пасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать то-

варища, 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 иг-

ры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкаль-

но-ритмические упражнения. 

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

турный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка дошкольного 

отделения Учреждения (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

3.6.3. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Фи-

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

предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоро-

вью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области фи-

зической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим уп-

ражнениям, 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 здоро-

вом образе жизни. 

 

3.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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3.7.1. При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение (часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), исключая образо-

вательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электрон-

ного 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. 

3.7.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивиду-

альными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обуче-

ния детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

3.7.3. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями де-

тей – в дошкольном возрасте (от 3 лет до 7 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссёрская, строи-

тельно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеси-

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

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогиче-

ская и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобрази-

тельная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материа-

лов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спор-

тивные 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, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

3.7.4. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические бесе-

ды, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

3.7.4.1. При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер позна-

вательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информа-

ция, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рас-

сматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презента-

ций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения пред-

ставлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 
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образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскры-

тие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных си-

туаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспери-

ментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод про-

ектов. 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, умени-

ях, потребностях. 

3.7.4.2. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает воз-

растные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, усло-

вия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

3.7.5. При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

3.7.6. Средства, указанные в пункте 3.7.5. Программы, используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

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

книги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и дру-

гое). 

3.7.7. Педагог дошкольного отделения Учреждения самостоятельно определяет сред-

ства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необхо-

димые для реализации Программы. 

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

только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых обра-

зовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образова-

тельном процессе. 
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3.7.9. При выборе форм, методов, средств реализации 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 осуществ-

лении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

 

3.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

3.8.1. Образовательная деятельность в группе включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

3.8.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педа-

гога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образова-

тельных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать 

один или несколько вариантов совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – рав-

ноправные партнёры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на пра-

вах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его за-

данию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 

её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресур-

сы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всяко-

го участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режис-

сёрские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изо-

бразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

3.8.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельно-

сти и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и 

желание заниматься определённым видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создаёт условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельно-

сти, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог ис-

пользует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспи-

тания, обучения и развития детей. 

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

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образователь-

ной деятельности. 
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3.8.5. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим ви-

дом 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. 

3.8.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

3.8.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; ме-

тод или приём обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегу-

ляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьёзным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей. 

3.8.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в дошкольном 

образовании. 

3.8.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и пред-

полагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами вос-

питания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок време-

ни состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни дошкольного отделения Учре-

ждения, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

3.8.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-

но-ролевые, режиссёрские, 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 приёму пищи, уход за комнат-

ными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

3.8.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

3.8.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, разви-

вающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких обра-

зовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тема-

тических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирую-

щих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведённого времени педагог может организовывать образовательную дея-

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

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 
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3.8.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведе-

нии образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведе-

ния занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

3.8.14. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

риалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке дошкольного отделения Уч-

реждения; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

3.8.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, мо-

жет включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, на-

стольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и лите-

ратурные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-

но-ролевые, режиссёрские, 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 дви-

жения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного ис-

кусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

3.8.16. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются раз-

личные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнёров. Педагог может направлять и поддерживать свободную са-

мостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации об-

щения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

3.8.17. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способ-

ствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и само-

стоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентиро-

ваны на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

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

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
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3.8.19. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной практике – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполага-

ния); 

- в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

- в коммуникативной практике – как партнёр по взаимодействию и собеседник (ком-

муникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

3.8.20. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопро-

сы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значи-

мые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

3.8.21. В процессе культурных практик педагог создаёт атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация куль-

турных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

3.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

3.9.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоя-

тельную 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 важ-

ные составляющие эмоционального благополучия ребёнка в дошкольном отделении Учреж-

дения как уверенность в себе, чувство защищённости, комфорта, положительного самоощу-

щения. 

3.9.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной са-

мостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в групповое по-

мещение и вторая половина дня. 

3.9.3. Любая деятельность ребёнка в группе может протекать в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссёрские 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 ритмиче-

ских и танцевальных движений. 

3.9.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие ус-

ловия: 

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять же-

лание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соот-

ветствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов дея-

тельности; 
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- 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, сообра-

зительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в группе, используя приёмы поддержки, одобрения, похвалы; 

- 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; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обра-

щать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приёмы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок ис-

пытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приёмы наво-

дящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приёмов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

3.9.5. 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 задаёт различного рода вопро-

сы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность 

детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приёмы, направленные 

на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддержи-

вать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоя-

тельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных ак-

тивностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные им-

провизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

3.9.6. Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приёмов: 

- не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения зада-

чи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стре-

мится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт; 

- у ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставлен-

ных 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 ак-

центирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за ре-

зультат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициа-

тивных действий; 

- особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся пово-
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дом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к само-

стоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необхо-

димо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах; 

- педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных уме-

ний организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой за-

мысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ста-

вится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты; 

- создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельно-

сти и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у де-

тей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замы-

сел, способы и формы его воплощения; 

- 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, дета-

ли незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключённые в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

3.10. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

 

3.10.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

отделения Учреждения с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях дошко-

льного отделения Учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

3.10.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять вос-

питательные действия родителей (законных представителей) детей. 

3.10.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных за-

дач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возрас-

та, а также об образовательной программе, реализуемой в дошкольном отделении Учрежде-

ния; 

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

холого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного воз-

раста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
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3.10.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преиму-

щественное 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 акту-

альная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в групповое поме-

щение; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в группе и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педаго-

гов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо при-

держиваться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на обще-

ние и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию, как со стороны педагогов, так и со стороны родите-

лей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (закон-

ных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и дошколь-

ному отделению Учреждения, проводимым мероприятиям; возможности включения родите-

лей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необ-

ходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью, обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 

3.10.5. Деятельность педагогов группы по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; 

об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

а также планирование работы с семьёй с учётом результатов проведенного анализа; согласо-

вание воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического разви-

тия детей; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей; ознакомление с акту-

альной информацией о государственной политике в области дошкольного образования, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в дошкольном отделении Учреждения обра-

зовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе дошкольного отделения Уч-

реждения; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (за-

конных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возни-

кающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и 

построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном про-

цессе и другому. 

3.10.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых обра-
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зовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддерж-

ку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей; разработку и 

реализацию образовательных проектов дошкольного отделения Учреждения совместно с 

семьёй. 

3.10.7. Особое внимание в просветительской деятельности должно уделяться повы-

шению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьес-

бережения ребёнка. 

3.10.7.1. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

- информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в се-

мье, 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 непопра-

вимый вред здоровью ребёнка; 

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с реко-

мендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим по-

казаниям; 

- информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах фи-

зического воспитания детей, а также о возможностях дошкольного отделения Учреждения и 

семьи в решении данных задач; 

- знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприя-

тиями, проводимыми в дошкольном отделении Учреждения; 

- информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (наруше-

ние сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социа-

лизации и общения и другое). 

3.10.7.2. Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счёт привлечения к тематическим встречам профильных спе-

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

3.10.8. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых 

и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приёмов и способов взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями): 

- диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологиче-

ские срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родите-

лями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры 

занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

- просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; ин-

формационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые дошкольным отделением Учреждения для 

родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); официальный сайт Учреждения и социальные группы в сети Интернет; ме-

диарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родите-

лей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму – совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досу-

ги, знакомство с семейными традициями и другое. 

3.10.9. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приёмы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позво-

лит педагогам дошкольного отделения Учреждения устанавливать доверительные и партнёр-
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ские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять про-

светительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия дошкольного отде-

ления Учреждения с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

3.11. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

3.11.1. Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в группе 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Про-

граммы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

3.11.2. Коррекционно-развивающая работа объединяет комплекс мер по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, а также мониторинг динамики их развития. Коррекционно-развивающую работу осуще-

ствляют педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед. 

3.11.3. Задачи коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образова-

ния: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе с 

трудностями освоения Программы и социализации в дошкольном отделении Учреждения; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обу-

словленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, инди-

видуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образователь-

ной организации (далее – ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- содействие поиску и отбору одарённых обучающихся, их творческому развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, сниже-

нию или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

3.11.4. Коррекционно-развивающая работа организуется:  

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

- на основании результатов психологической диагностики;  

- на основании рекомендаций ППК. 

3.11.5. Коррекционно-развивающая работа реализуется в форме групповых и (или) 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы кор-

рекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и техно-

логий реализации определяется дошкольным отделением Учреждения самостоятельно, исхо-

дя из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося опреде-

ляется с учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ППК 

дошкольного отделения Учреждения. 

3.11.6. В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 
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- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на осно-

вании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболе-

ваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и на-

следственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в 

посещении дошкольного отделения Учреждения; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

- одарённые обучающиеся; 

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

выми в нормативно установленном порядке; 

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

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установ-

ленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов рис-

ка негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

3.11.7. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися целевых групп осуществ-

ляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекцион-

но-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

3.11.8. Коррекционно-развивающая работа строится дифференцированно в зависимо-

сти от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматри-

вать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

 

3.12. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

3.12.1. Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопро-

вождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в дошкольном отделении Учре-

ждения) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адап-

тации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологиче-

ской группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потреб-

ностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одарённости; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одарённо-

сти; 
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- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной при-

роды имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков обра-

зовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

3.12.2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих про-

грамм (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологиче-

скую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллек-

та обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одарённости; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклю-

зивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных 

граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентично-

сти, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психо-

травмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур 

социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

3.12.3. Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных от-

ношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

3.12.4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение уча-

стникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного возрас-

та форме), их родителям (законным представителям), педагогам – вопросов, связанных с 
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особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и роди-

телей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и со-

циализации. 

3.12.5. Реализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования Учреждения, разра-

ботанной на основе Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольно-

го образования. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социаль-

ных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, кор-

рекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педа-

гогики, специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использо-

ванием ассистивных технологий. 

3.12.6. Направленность коррекционно-развивающей работы с одарёнными обучаю-

щимися на дошкольном уровне образования: 

- определение вида одарённости, интеллектуальных и личностных особенностей де-

тей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и ус-

тановление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и раз-

вития одарённого ребёнка, как в дошкольном отделении Учреждения, так и в условиях се-

мейного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ре-

бёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в усло-

виях дошкольного отделения Учреждения, благоприятной для развития различных видов 

способностей и одарённости. 

3.12.7. Включение ребёнка в программу коррекционно-развивающей работы, опреде-

ление индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществля-

ется на основе заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагно-

стики. 

3.12.8. Направленность коррекционно-развивающей работы с билингвальными обу-

чающимися, детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 

языка Российской Федерации на дошкольном уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие по-

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

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ре-

бёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучаю-

щихся в группе организовывается с учётом особенностей социальной ситуации каждого ре-

бёнка персонально. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осу-

ществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к дошкольному отделению 

Учреждения. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребёнка, его включение в программу коррекционно-развивающей работы мо-

жет быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диагно-

стики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

3.12.9. К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие про-

блемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстрой-

ство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, 

снижение произвольности внимания). 

Направленность коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими 

девиации развития и поведения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу коррекционно-развивающей ра-

боты, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики 

или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 

 

3.13. Федеральная программа воспитания 

 

3.13.1. Пояснительная записка 

 

3.13.1.1. Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеаль-

ное) представление о человеке. 

3.13.1.2. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (пункт 2 

статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»). 

3.13.1.3. Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к по-

колению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культур-

ного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонациональ-

ного народа России (пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 



50 
 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Прези-

дента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809). 

3.13.1.4. Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-

альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-

жение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России (пункт 

5
 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей). 

3.13.1.5. Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы дошкольного отделения Учреждения, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

3.13.1.6. Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

3.13.1.7. Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

3.13.1.8. Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социально-

го направления воспитания. 

3.13.1.9. Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3.13.1.10. Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3.13.1.11. Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3.13.1.12. Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3.13.1.13. Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпуск-

ника дошкольного отделения Учреждения и с традиционными ценностями российского об-

щества. 

3.13.1.14. С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспи-

тательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное парт-

нёрство дошкольного отделения Учреждения с другими учреждениями образования и куль-

туры (музеи, театры, библиотеки и другие), в том числе системой дополнительного образо-

вания детей. 

 

13.2. Целевой раздел Программы воспитания 

 

13.2.1. Цели и задачи воспитания 

 

13.2.1.1. Общая цель воспитания в дошкольном отделении Учреждения – личностное 

развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитив-

ной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и со-

циокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с тради-

ционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

13.2.1.2. Общие задачи воспитания в дошкольном отделении Учреждения: 
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1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представ-

лениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проекти-

рования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

13.2.2. Направления воспитания 

 

13.2.2.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и твор-

ца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  

- формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за на-

следие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям на-

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

щегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устрем-

лённого в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и поряд-

ка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего населённого пунк-

та, района, края, Отчизны в целом). 

13.2.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного на-

правления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

13.2.2.3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отноше-

ния детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, не-

сти ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 
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ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без гра-

мотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своём поведе-

нии. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о куль-

туре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравст-

венных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

13.2.2.4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности позна-

ния. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В дошкольном отделении Учреждения проблема воспитания у детей познаватель-

ной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативно-

сти ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформиру-

ет личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление цело-

стной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отно-

шение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

13.2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими на-

выками и правилами безопасности. 

2) Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного на-

правления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основополож-

ной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благопо-

лучия человека. 

13.2.2.6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравст-

венных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседнев-

ный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоя-

тельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности 

за свои действия. 

13.2.2.7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ре-

бёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и уме-

ния творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав-
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ляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает 

его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная об-

становка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию ху-

дожественного вкуса. 

 

13.2.3. Целевые ориентиры воспитания 

 

1) Деятельность педагога нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщённые «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

ствляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диаг-

ностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. 

 

13.2.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трём годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хоро-

шо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. 

Познавательное Познание 

Проявляющий интерес к окружающему миру.  

Любознательный, активный в поведении и дея-

тельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, вла-

деющий основными способами укрепления здо-

ровья – физическая культура, закаливание, ут-

ренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению 

и укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражне-

ниям и подвижным играм, стремление к личной 

и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 



54 
 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в ок-

ружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях.  

Стремящийся к результативности, самостоя-

тельности, ответственности в самообслужива-

нии, в быту, в игровой и других видах деятель-

ности (конструирование, лепка, художествен-

ный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве.  

Способный к творческой деятельности (изобра-

зительной, декоративно-оформительской, музы-

кальной, словесно-речевой, театрализованной и 

другое). 

 

13.2.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране – России, испытываю-

щий чувство привязанности к родному дому, се-

мье, близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные цен-

ности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужо-

му горю, проявлять заботу. 

Самостоятельно различающий основные отрица-

тельные и положительные человеческие качест-

ва, иногда прибегая к помощи взрослого в си-

туациях морального выбора. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий раз-

личия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание 

Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 
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инициативу в познавательной, игровой, комму-

никативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на осно-

ве традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий ос-

новными способами укрепления здоровья – заня-

тия физической культурой, закаливание, утрен-

няя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоро-

вья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражне-

ниям и подвижным играм, стремление к личной 

и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обще-

стве на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении по-

ручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое 
Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

13.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

13.3.1. Уклад дошкольного отделения Учреждения 

 

13.3.1.1. Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции Тульской области 

и дошкольного отделения Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описы-

вающий РППС, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад дошкольного отделения Учреждения – это его необходимый фундамент, основа 

и инструмент воспитания. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни дошкольного отделения Учрежде-

ния, определяет: 

- мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования; 

- специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, ме-

сячного, годового циклов жизни дошкольного отделения Учреждения. 

Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания для всех участников образователь-

ных отношений: руководителей дошкольного отделения Учреждения, воспитателей и спе-
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циалистов, вспомогательного персонала, обучающихся, родителей (законных представите-

лей), субъектов социокультурного окружения дошкольного отделения Учреждения.  

13.3.1.2. Устоявшийся повседневный уклад дошкольного отделения Учреждения – это 

процесс воспитания детей в разные режимные моменты, включающий следующие моменты: 

игровая деятельность, коммуникативная деятельность, двигательная деятельность, трудовая 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, 

музыкально-художественная деятельность, чтение детьми художественной литературы. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребёнка, само-

стоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребёнка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в дошкольном отделении; способствует овладению ребёнком конструктивными спо-

собами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного уча-

стия детей в посильной трудовой деятельности в дошкольном отделении Учреждения и до-

ма.  

Основными задачами при организации труда являются: 

- воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой дея-

тельности; 

- воспитание стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда;  

- формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самооб-

служивание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у де-

тей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного ви-

да деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Во всех группах дошкольного отделения оборудованы уголки для проведения экспе-

риментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстети-

ческой стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовы-

ражении.  

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опре-

делённое время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоциональ-

но воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игру на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них инте-

реса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формиро-

вание целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному ис-

кусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Самостоятельная деятельность. Основным видом самостоятельной деятельности до-

школьника является сюжетная игра, специфика которой заключена в условном характере 

действий. Игра позволяет ребёнку в воображаемой ситуации осуществлять любые привле-

кающие его действия, ролевые функции, включаться в разнообразные события. 
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Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему ощущение 

свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реали-

зовать себя «здесь и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать причаст-

ным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 

Игра имеет большое значение и для развития ребёнка. В ней развиваются способности 

к воображению, произвольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодей-

ствия и взаимопонимания. Именно сочетание субъективной ценности игры для ребёнка и ее 

объективного развивающего значения делают игру наиболее подходящей формой организа-

ции жизни детей, особенно в условиях общественного дошкольного воспитания. 

Предметно-практическая деятельность традиционно относится к области трудового 

воспитания. 

В регламенте жизни детей предусматривается место для разнообразных и свободных 

проявлений интересов самого ребёнка. Это не только праздники, но и просто время, когда он 

может заниматься своим любимым делом, зная, что ему не будут навязывать какие-то другие 

занятия. Иметь свободное время и уметь его наполнять не менее важно для ребёнка, чем уча-

ствовать в коллективных действиях. 

Режим дня. Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет ре-

жим дня. Чёткий распорядок в течение суток: постоянное время еды, сна, прогулок, игр и за-

нятий признается обязательным условием правильного воспитания ребёнка. Режим дня в 

разных возрастных группах разработан на основе санитарно-эпидемиологических правил и 

норм и Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта воз-

растных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей (законных пред-

ставителей) и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех ви-

дов детской деятельности. 

В основе организации повседневной жизни в дошкольном отделении лежат базовые 

национальные ценности, традиции региона и Учреждения, задающие культуру поведения в 

дошкольном отделении, определяющие весь уклад дошкольного отделения. 

13.3.1.3. Основные характеристики Уклада дошкольного отделения Учреждения. 

1) Цель деятельности дошкольного отделения Учреждения – создание эффективной 

системы, обеспечивающей доступность и равенство возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; создание оптимальных условий для 

реализации образовательной программы дошкольного образования; сохранение уникально-

сти и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека; сохранение 

единства образовательного пространства. 

2) Миссия дошкольного отделения Учреждения – дошкольное отделение Учреждения 

в своей деятельности осуществляет реализацию принципов и задач образовательного про-

цесса с учётом ФГОС ДО, Федеральной образовательной программы дошкольного образова-

ния, учитывая потребность современного общества в сфере духовно-нравственного воспита-

ния, призвано подготовить дошкольника к эффективной социализации и к личностному са-

мовыражению, имеющего опыт духовной жизни, нравственного поведения, патриотических 

чувств, воспитанных на основе национальных ценностей и национальной культуре. 

3) Принципы жизни и воспитания в дошкольном отделении Учреждения: 

- принцип поддержки разнообразия детства; 

- принцип сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важно-

го этапа в общем развитии человека; 

- принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, ам-

плификации (обогащения) детского развития; 

- принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
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- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ре-

бёнка через его включение в различные виды деятельности; 

- принцип учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

(Изложены основные принципы в соответствии с ФГОС ДО); 

- принцип научности.  

Предполагает использование современных разработок педагогической науки и лучше-

го передового опыта специалистов в точном соответствии с их содержанием. (М.М. Поташ-

ник); 

- здоровьесберегающий принцип.  

Обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого дошкольника в процессе всех 

видов деятельности, основанной на целостном представлении о соматическом и психическом 

здоровье детей и на устранении стрессогенных факторов, связанных с социальными и клима-

тическими условиями. (В.Г. Алямовская); 

- принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребёнка.  

Связан с заботой не только о здоровье, но и о культуре и воспитанности детей, с по-

вышением мотивационной готовности участников образовательного процесса к собственно-

му личностному развитию; саморефлексии. (В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров, Е. Шулешко); 

- принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного процесса. 

Предполагает активность педагогов, родителей (законных представителей) и обучаю-

щихся в процессе участия в преобразовании. Доверительность обеспечивается взаимным 

уважением, учётом индивидуальных особенностей и потребностей каждого участника обра-

зовательного процесса. (Т.И. Бабаева, О.Л. Князева); 

- принцип диалогического общения. 

Тесно связан с предыдущим принципом и логически вытекает из него. Диалог пред-

полагает открытость в сотрудничестве, учёт мнений и аргументов каждого субъекта сотруд-

ничества, искренность и взаимопонимание. (О.Н.Сомкова, Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт); 

(Изложены принципы с указанием авторов); 

- принцип гуманизма.  

Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, от-

ветственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности.  

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образо-

вательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-

имное уважение; 

- принцип общего культурного образования.  

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные осо-

бенности Тульского края; 

- принцип следования нравственному примеру.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, по-

будить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отноше-

ний, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности.  

Защищённость важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспита-

ние через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип инклюзивности.  

Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их фи-

зических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особен-
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ностей, включены в общую систему образования. Программа воспитания руководствуется 

принципами дошкольного образования, определёнными ФГОС ДО.  

(Изложены принципы на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества). 

4) Образ дошкольного отделения Учреждения. 

Детский сад в посёлке Иншинский начал свою работу в 1975 году. Учреждение явля-

ется правопреемником муниципального бюджетного дошкошкольного образовательного уч-

реждения «Детский сад комбинированного вида посёлка Иншинский» с 4 декабря 2015 года, 

детский сад стал дошкольным отделением Учреждения.  

По итогам работы, начиная с 1975 года, дошкольное отделение Учреждения считается 

признанным и успешным, что характеризуется: 

- наличием стабильного творческого коллектива; 

- положительным образом каждого педагога; 

- эффективным взаимодействием с социумом и с родителями (законными представи-

телями) обучающихся; 

- комфортностью среды: привлекательностью помещений и территории (чистота, бла-

гоустроенность, оборудование, озеленение, эстетичность оформления); 

- позитивным общественным мнением; 

- достойными результатами выпускников. 

Сложившийся устойчивый положительный образ дошкольного отделения Учрежде-

ния даёт определённую силу в том, что создаёт залог доверия потребителей образовательных 

услуг ко всему происходящему в стенах дошкольного отделения, в том числе таким иннова-

ционным процессам как внедрение и реализация новых программ и технологий, создаёт мо-

тивацию для активного участия в жизни дошкольного отделения как у работников, так и се-

мей обучающихся. 

Используются различные формы подачи информации о деятельности дошкольного 

отделения Учреждения:  

- дни открытых дверей; 

- выставки; 

- праздники; 

- публикация информации на официальном сайте Учреждения; 

- публикация информации в социальной сети «ВКонтакте»; 

- информация на стендах в помещениях учебного корпуса. 

Необходимость осведомлённости социума о деятельности дошкольного отделения 

Учреждения предполагает выстраивание договорных отношений с учреждениями и органи-

зациями разных сфер деятельности, в том числе образования, культуры, здравоохранения. 

5) Отношение к обучающимся, их родителям (законным представителям), работникам 

и партнёрам дошкольного отделения Учреждения. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания, отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоциональ-

ного благополучия и комфорта, как для ребёнка, так и для взрослого. В дошкольном отделе-

нии при участии педагогов, музыкальных руководителей, инструктора по физической куль-

туре, педагога-психолога, учителя-логопеда обеспечивается становление и совершенствова-

ние физического, психического и речевого развития детей с учётом индивидуальных особен-

ностей развития каждого обучающийсяа. Основной формой взаимодействия с детьми и ве-

дущим видом деятельности является игра. 

Педагоги и специалисты дошкольного отделения умеют решать эмоциональные про-

блемы детей, помогают им выражать свои чувства и понимать чувства окружающих. 

Отношения педагогов с обучающимися дошкольного отделения выстраиваются по 

правилам: 

- относитесь к ребёнку как к личности; 
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- признавайте его право иметь собственные желания, выбирать игрушки, занятия, дру-

зей; 

- всегда обращайтесь к ребёнку только по имени, разговаривайте доброжелательным 

тоном, улыбайтесь; 

- замечайте успехи ребёнка, чаще хвалите; 

- разговаривайте с детьми, как со взрослыми; 

- не игнорируйте детские вопросы; 

- будьте одинаково внимательны к каждому; 

- воздействуйте на эмоции обучающихся; 

- формируйте в группе доброжелательный микроклимат, рассказывайте истории из 

жизни, читайте книги; 

- помогайте детям осознавать свои чувства и переживания, побуждайте детей к сочув-

ствию. 

Отношения с родителями (законными представителями) обучающихся строятся на 

принципах социального партнёрства: 

- учёт интересов сторон; 

- добровольность; 

- доверие; 

- равноправие; 

- взаимодействие; 

- самостоятельность в выборе и принятии решений каждой из сторон; 

- взаимовыгодность; 

- осознанность. 

Отношения работников дошкольного отделения регулируются локальным актом 

«Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого», трудовым договором и 

должностной инструкцией. Учреждение гарантирует каждому работнику соблюдение его 

трудовых прав и социальных гарантий, урегулирование трудовых споров, защиту чести и 

достоинства.  

Для педагогических работников обязательно соблюдение локального акта «Положе-

ние о профессиональной этике муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого». 

Современное дошкольное образовательное учреждение – это социально-

педагогическая система, взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, 

учреждений, партнёрство с которыми предполагает формирование единого информационно-

го образовательного пространства; налаживание конструктивного взаимодействия. 

Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на из-

менения внутренней и внешней среды. Взаимодействие с социальными партнёрами позволя-

ет создать возможность расширения культурно-образовательной среды и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определённые со-

циальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудни-

чества является ребёнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздей-

ствие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным безопасным. Взаимоотноше-

ния с партнёрами строятся с учётом интересов детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

6) Ключевые правила дошкольного отделения Учреждения. 

Своевременный приход в дошкольное отделение – необходимое условие правильной 

организации образовательно-воспитательного процесса. 

К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Вы, по 

имени и отчеству.  
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Конфликтные и спорные ситуации необходимо разрешать в отсутствие детей. Если 

родитель (законный представитель) ребёнка не смог решить какой-либо вопрос с педагогами 

группы, ему следует обратиться к заместителю директора по дошкольной работе. 

Перед тем, как вести ребёнка в дошкольное отделение, родитель (законный предста-

витель) должен проверить, правильно ли тот одет, соответствует ли его одежда и обувь вре-

мени года и температуре воздуха. В правильно подобранной по размеру одежде и обуви ре-

бёнок свободно двигается, меньше утомляется.  

Требования к внешнему виду детей:  

- опрятный вид, застёгнутая одежда и обувь, чистое нижнее белье; 

- умытое лицо;  

- чистые нос, руки, подстриженные ногти;  

- подстриженные и тщательно расчёсанные волосы; у девочек причёска закрепляется 

резинками, бантами, детскими заколками.  

В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга; брать без разрешения вещи 

со стола педагога, даже свои, брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесённые 

из дома игрушки других детей; портить и ломать результаты труда других детей. Детям не 

разрешается «давать сдачи», так же, как и нападать друг на друга. Это требование продикто-

вано соображениями безопасности ребёнка.  

Педагог в своей деятельности: 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, го-

товность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де-

тей, в числе которых забота, тёплое отношение, интерес к каждому ребёнку, поддержка и ус-

тановка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- сотрудничает с родителями (законными представителями), совместно с ними решая 

задачи воспитания детей. 

Педагог должен соблюдать нормы профессиональной этики: 

 - педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей (законных 

представителей) и детей первым; улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 - описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 - не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

дошкольном отделении; 

 - тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 - уважительно относится к личности ребёнка; 

 - умеет заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 - умеет видеть и слышать ребёнка, сопереживать ему; 

 - проявляет уравновешенность и самообладание, выдержку в отношениях с детьми и 

их родителями (законными представителями); 

 - умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях ребёнка; 

 - умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 - умеет сочетать требовательность с чутким отношением к детям; 

 - знает возрастные и индивидуальные особенности детей; 

 - внешний вид педагога соответствует статусу педагога. 

7) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в дошкольном отделении Учреждения. 

Ребёнок, начинающий обучение в дошкольном отделении Учреждения, попадает в 

новую среду, узнаёт новые модели поведения, осваивает новые для него формы человече-

ских отношений. У ребёнка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. И этому формированию немало способствуют те ритуалы и традиции, которые сло-

жились в дошкольном отделении. 
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Каждая такой ритуал и традиция помогают ребёнку освоить ценности коллектива, на-

правлены на сплочение сообщества детей, играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредствен-

ное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже не-

разрывно связаны с детством. 

Утро в дошкольном отделении начинается с «Утреннего приветствия» (дети встают в 

круг, берутся за руки, улыбаются друг другу, передают хорошее настроение, говорят привет-

ствия и пожелания на этот день). День завершается в «Вечернем кругу» – дети прощаются до 

следующего дня, говорят другу добрые слова. 

Перемену настроения в течение дня ребёнок может передать через «Календарь на-

строения». Так о настроении ребёнка узнаёт не только педагог, но и его товарищи, которые 

помогают ему найти причину плохого настроения и изменить его в лучшую сторону. 

Самая любимая традиция – празднование дня рождения. Дети с большим желанием, 

интересом готовятся к нему. Совместно с педагогом готовят подарки, сделанные собствен-

ными руками, и интересные поздравления. 

Традиционными являются мероприятия, посвящённые государственным праздникам и 

другим праздничным дням, проведение дней здоровья, участие в социальных и волонтёрских 

акциях. 

Этикет для детей дошкольного возраста представляет собой определённую форму 

общения, помогающую ребёнку адаптироваться в окружающем мире. Первичные представ-

ления о поведенческой культуре малыш получает в семье. Родители приучают ребёнка со-

блюдать правила культурного поведения, объясняют разумность и необходимость. В этом 

возрасте детям свойственно подражать взрослым даже в мелочах, поэтому крайне важно 

контролировать собственные манеры, ведь пример взрослого – лучший способ донести до 

ребёнка нужную информацию. 

Формирование культуры поведения у детей дошкольного возраста начинается с мла-

денчества. Ребёнок неосознанно «впитывает» эмоции окружающих. Доброе отношение, 

улыбки, вежливость, спокойный ровный голос – всё это даёт основу для появления мораль-

ных принципов у ребёнка и помогает в обучении этикету в будущем.  

Речевой этикет – один из главных аспектов гармоничного развития детей, он является 

основой общественных отношений, поэтому требует особого внимания. В дошкольном воз-

расте ребёнок должен усвоить основные правила общения с окружающими.  

Нормы речевого этикета: 

- к 3 годам дети знают «вежливые» слова: ребёнок может поздороваться, попрощать-

ся, извиниться, поблагодарить, обращаясь с просьбой, говорит «пожалуйста»; 

- к 5-6 годам дети должны усвоить, что необходимо: всегда здороваться и прощаться 

со взрослыми и детьми; использовать слова «спасибо» и «пожалуйста»; обращаться ко 

взрослым на «Вы»; извиняться, если совершил проступок; не следует сплетничать и ябедни-

чать; нельзя перебивать собеседника; не оскорблять других людей; не повышать голос; не 

использовать в речи слова-паразиты. 

Формирование речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста происходит 

за счёт трёх основных компонентов: употребления разных форм речевого этикета, умение 

«развернуть» их и сопроводить приветливой мимикой и вежливой интонацией. 

Как только ребёнок начинает есть со взрослыми, пора прививать нормы поведения за 

столом. Знать с младенчества, для чего нужны разные виды вилок и бокалов, малышу необ-

ходимости нет, но базовые навыки он должен усвоить. 

Правила столового этикета: 

- к 3 годам дети должны знать, что: надо мыть руки перед приёмом пищи; есть нужно 

в определённых местах; при приёме пищи пользоваться столовыми приборами; нельзя играть 

с едой; принимать пищу необходимо аккуратно. 
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- к 4-5 годам ребёнок должен знать основные правила: садиться за стол вместе со все-

ми; говорить «приятного аппетита» и «спасибо»; использовать салфетку; не класть локти на 

стол; не разговаривать с набитым ртом; не брать еду руками; не чавкать; если нужен столо-

вый прибор, попросить передать, а не тянуться через весь стол; сидеть прямо, не вертеться; 

не класть ногу на ногу; 

- к 6-7 годам можно увеличить количество используемых столовых приборов, расска-

зать, как сервировать стол. 

Правила поведения на улице: нельзя бросать мусор на землю, а не в урну; нельзя хо-

дить по газонам и клумбам; нельзя задевать окружающих; нельзя громко кричать; нельзя 

уходить с незнакомыми людьми. 

8) Особенности РППС, отражающие образ и ценности дошкольного отделения Учре-

ждения. 

Ориентиры для педагогов дошкольного отделения в оформлении РППС: традицион-

ные ценности российского общества; направления воспитания (патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстети-

ческое); основные государственные и народные праздники. 

Особенностью организации развивающей предметно-пространственной среды групп 

дошкольного отделения является акцент, сделанный педагогами, на разнообразном материа-

ле по краеведению и патриотическому воспитанию (по ознакомлению с Тульским краем, 

Россией). С учетом этнокультурных и региональных особенностей знакомим детей: с насе-

лёнными пунктами, природой и достопримечательностями Тульского края; национальными 

костюмами, играми, декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, тради-

циями, праздниками русского народа. 

Значимые компоненты РППС дошкольного отделения: 

- мини-музей «Горница»; 

- краеведческая коллекция предметов народного быта; 

- краеведческая коллекция предметов декоративно-прикладного искусства; 

- зимний сад; 

- экологическая тропа на участке; 

- цветники и огородные грядки на участке; 

- патриотические уголки; 

- уголки эмоций и «Календарь настроения»; 

- выставки творческих работ детей; 

- выставки совместных работ детей и родителей (законных представителей); 

- информационные стенды о безопасной жизнедеятельности и здоровьесбережении; 

- информационные стенды о здоровом питании детей; 

- поздравительные стенды «С днём рождения!»; 

- стенды и альбомы с фотографиями совместных мероприятий и праздничных собы-

тий. 

9) Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда дошкольного 

отделения Учреждения. 

Социокультурное развитие человека осуществляется в процессе вхождения в контекст 

современной культуры, присвоения общечеловеческих и отечественных ценностей, социаль-

ных норм и традиций. При этом происходит выстраивание своей жизненной траектории, об-

ретение опыта и свободного самоопределения. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для социокультурного разви-

тия, перед детьми открывается мир духовных ценностей, нравственных принципов, челове-

ческих взаимоотношений. 

Процесс социокультурного развития в дошкольном отделении, согласно ФГОС ДО, 

направлен на формирование самостоятельной и зрелой личности, развитие и совершенство-

вание всех сфер ребёнка, корректировку системы ценностей с учётом выработанных общест-

вом. Достижение этих целей предполагается через создание условий для саморазвития, раз-
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вития творческого потенциала, развитие коммуникативных способностей, формирование ак-

тивной жизненной позиции, реализацию принципов гуманизма и личностно-

ориентированного воспитания.  

Социокультурное развитие детей тесно связано со взаимодействием ребёнка с людь-

ми, которые заинтересованы в его благополучном развитии. Это могут быть члены семьи, 

работники учреждений образования, культуры, спорта и так далее. Эти люди делятся с деть-

ми своими знаниями, опытом; помогают детям понять и принять социально-культурные осо-

бенности своего общества (а именно культурные средства и формы, социально-культурные 

ценности, нормы, установки); а также адаптироваться в социально-культурной среде. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариатив-

ной составляющей Программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональ-

ные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Програмы воспи-

тания. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нёрства дошкольного отделения Учреждения. В рамках социокультурного контекста повы-

шается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Про-

грамме воспитания. 

 

Внешняя социальная и культурная среда дошкольного отделения 

 

Учреждения культуры 
Иншинский библиотечный пункт 

МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский» 

Учреждения 

здравоохранения 
ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» 

 

Социокультурное окружение дошкольного отделения Учреждения способствует соз-

данию единого образовательного пространства, что благоприятно сказывается на полноцен-

ном развитии и образовании детей. 

 

13.3.2. Воспитывающая среда дошкольного отделения Учреждения 

 

13.3.2.1. Воспитание начинается с создания для растущего человека воспитывающей 

среды. 

Как показывает практика и жизненный опыт, чем в более раннем возрасте человек 

оказывается в условиях, благоприятствующих его развитию, чем раньше он испытывает чув-

ство радости и удовлетворения от саморазвития и самореализации, тем больше у него шан-

сов состояться как личность.  

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспи-

тывающей средой. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в ук-

ладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традици-

онным ценностям российского общества.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Цель воспитывающей среды – создание благоприятных условий воспитания ребёнка 

как личности, гражданина в процессе освоения и принятия им ценностей, нравственных ус-

тановок и моральных норм общества. 

Задачи: 

- расширение социального опыта, принятие общепринятых норм и правил жизни че-

рез организацию игровой, проектной деятельности, вовлечение родителей в процесс социа-

лизации детей; 
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- формирование начальных основ сотрудничества в триаде педагог-ребёнок-родитель 

(законный представитель) в процессе игрового взаимодействия в ведущей деятельности каж-

дого возрастного этапа: раннее детство – общение и предметная деятельность, дошкольное 

детство – общение и игра; 

- становление творческого начала, развитие воображения ребёнка посредством вовле-

чения его в активный процесс познания. 

Отсюда возникают стратегические задачи воспитания в дошкольном отделении Уч-

реждения: 

- создание в индивидуальном развитии ребёнка такой воспитывающей среды, которая 

позволила бы регулировать стихийные воздействия среды и создать нишу культурного раз-

вития дошкольников, включить все воспитательные воздействия в целостный образователь-

ный процесс,  

- не только вооружить детей готовыми образцами поведения, но и сформировать базо-

вую систему ценностей, основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

Работа педагога дошкольного отделения Учреждения включает в себя несколько на-

правлений: 

- создание в «педагогическом пространстве» ребёнка социокультурной среды разви-

тия; 

- педагогическое влияние на семью как фактор воспитания; 

- создание и развитие коллектива сверстников как среды обитания и самоактуализа-

ции ребёнка. 

Воспитательный процесс в дошкольном отделении Учреждения организуется в разви-

вающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных ус-

ловий и пространством собственного «Я» ребёнка.  

Важнейшие образовательные и воспитательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

13.3.2.2. Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе: 

- знакомство дошкольников с родной природой – первый шаг в познании окружающе-

го мира, воспитания любви к Родине. (В результате отношения дошкольника с природой 

формируются самобытные ценностные отношения, в которых природа делается особенно 

значительной. Природа обнаруживается не только сферой жизнедеятельности человека, но и 

средой его обитания, которую человек трансформирует, образовывая «вторую природу», 

вследствие этого отношение к природе содержит в себе культурологическое содержание. В 

частности, эмоциональная реакция по отношению к природе, подвергшейся негативному ан-

тропогенному воздействию, должна выражаться такими нравственными категориями, как 

сопереживание, беспокойство, чувство сопричастности); 

- использование художественных средств, с целью формирования у каждого ребёнка 

собственного отношения к окружающему миру, другим людям, себе (художественная лите-

ратура, изобразительное искусство, музыка, кино); 

- развитие у ребёнка уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, по-

ощрение готовности к сотрудничеству и поддержки другого в трудной ситуации; 

- опора на личный опыт детей, уважение мнения каждого ребёнка, как воспитателем, 

так и сверстниками; 

- систематичность и непрерывность процесса формирования ценностного отношения 

к окружающему миру, к другим людям, к себе. 

Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и 
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самому себе отводится значимому взрослому, который сопровождает развитие дошкольника. 

Ребёнок как член социума постоянно включён в предмет познания, в систему человеческих 

отношений, где происходит диалог личностей, ценностных установок. Собственный поиск 

жизненных установок, освоение образцов и норм деятельности осмысленно соединены у ре-

бёнка со значимым другим: родителем, педагогом, сверстником. Душевные богатства до-

школьников умножаются через душевное богатство взрослого, так как дети данной возрас-

тной группы во всём стремятся подражать и копировать того, кто находится рядом с ними. 

Человеческие отношения: душевная щедрость, чуткость к человеку, понимание его и состра-

дание – всё это проявляется в личности дошкольника через отношения к нему взрослого и 

остаётся на всю жизнь. Умение выделять таких людей из окружения, прислушиваться к ним, 

ценить их и следовать их советам – вся эта наука жизни от взрослого в своей основе запечат-

левается у ребёнка. Отсюда особая роль, которая отводится воспитателю, и особая ответст-

венность перед детьми, перед государством. Главное качество педагога дошкольного об-

разовательного учреждения, на наш взгляд, это доброта, любовь к людям, щедрость души, 

искренность в отношениях с детьми. И главное его дело – целенаправленно влиять на ребён-

ка, развивая богатство его души, помогать ему в становлении собственного Я, направляя 

профессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения между детьми.  

Формирование положительного отношения к окружающему миру, другим людям и 

самому себе у ребёнка дошкольного возраста – это процесс сознательного изменения своего 

Я под влиянием значимого взрослого и сверстников. В целом развитие личности дошкольни-

ка связано с целенаправленной педагогической деятельностью, ориентированной на пости-

жение ребёнком личностных смыслов своей активности. Ребёнок дошкольного возраста как 

сознательное существо стремится понять смысл происходящего, осмыслить увиденное и ус-

лышанное. Именно понимание окружающих людей и себя в существующем мире выступает 

процедурой осмысления, основанной на рефлексивной деятельности; вызывает внутренние 

изменения в сознании ребёнка, формирование образа Я. 

13.3.2.3. Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества: 

- организация мероприятий, посвящённых основным государственным и народным 

праздникам; 

- ознакомление детей с культурными традициями России и Тульского края: предметы 

быта, жилище, народный и национальный костюм, фольклор, песни, народные игры, декора-

тивно-прикладное искусство, народные промыслы, народные традиции и праздники; 

- наличие в РППС дошкольного отделения краеведческих коллекций, мини-музея 

«Горница»; 

- развитие познавательной активнсти и проектной деятельности дошкольников. 

13.3.2.4. Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозра-

стное детское сообщество: 

- наличие различных центров активности, предоставляющих детям возможность са-

мостоятельно действовать, творить, получать опыт деятельности, в особенности – игровой; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

- организация массовых мероприятий: праздники, соревнования, социальные акции и 

других. 

13.3.2.5. Воспитывающая среда в дошкольном отделении тесно связана с развиваю-

щей средой. Трудно определить, что влияет больше на ребёнка – занятия или распорядок 

дня, традиции, заведённые в группе? На каждом занятии педагог ставит перед собой помимо 

обучающих и развивающих – воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника – что 

ни момент, то – воспитание. Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от 

взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. 
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На воспитание детей в дошкольном отделении немаловажное значение оказывает об-

становка в здании учебного корпуса, внешний вид взрослых, обращение друг к другу. Очень 

важна эстетика быта, оформление помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче форми-

ровать навыки аккуратности и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно замечать непо-

рядок и устранять его. Особая роль отводится художественному оформлению помещений: 

спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные украше-

ния.  

 

13.3.3. Общности дошкольного отделения Учреждения 

 

13.3.3.1. Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, ос-

нованной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих це-

ли совместной деятельности. 

13.3.3.2. В дошкольном отделении выделяются следующие общности: 

- педагог – дети; 

- родители (законные представители) – ребёнок (дети); 

- педагог – родители (законные представители). 

13.3.3.3. Ценности и цели профессионального сообщества. 

Профессиональные ценности – это те ориентиры, на основе которых человек выбира-

ет, осваивает и выполняет свою профессиональную деятельность. 

Присвоение профессиональных ценностей специалистом начинается с момента выбо-

ра и овладения педагогической профессией, и продолжается в течение всей профессиональ-

ной деятельности.  

Присвоение профессиональных ценностей предполагает: 

- осознание своей принадлежности к определённой профессиональной общности;  

- изменение отношения к себе как профессионалу;  

- изменение внутренних, субъективных профессиональных идеалов;  

- знание о своих сильных и слабых сторонах, путях совершенствования. 

Профессиональные ценности играют исключительно важную роль в формировании 

личности профессионала, выступают в качестве высшего уровня регуляции поведения чело-

века, выражают направленность его интересов и потребностей, определяют присущие ему 

установки и мотивацию в сфере профессиональной деятельности. 

Педагогические ценности – относительно устойчивые ориентиры, с которыми педаго-

ги соотносят свою жизнь и свою педагогическую деятельность. Общечеловеческие ценности 

в сочетании с педагогическими ценностями создают основу для совершенствования профес-

сионально-педагогической деятельности. 

Цель профессионального сообщества – создание условий для самореализации и про-

фессионального роста педагогов. 

13.3.3.4. Ценности и цели профессионально-родительского сообщества. 

Семейные ценности и традиции – это основа уклада крепкой и дружной семьи. Они 

регулируют жизнедеятельность всех членов семьи, способствуют сближению, укреплению 

взаимоуважения и взаимопонимания в семье. Именно семейные ценности лежат в основе 

воспитания детей. Также родители являются основными трансляторами ценностей россий-

ского народа.  

Цель профессионально-родительского сообщества – обеспечение права семьи на про-

фессиональную поддержку в воспитании и образовании детей, создании благоприятных ус-

ловий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей (законных 

представителей) ребёнка; вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

13.3.3.5. Ценности и цели детско-взрослой общности. 

Детско-взрослую общность целесообразно рассмотреть через ценностно-смысловое 

взаимодействие, в котором происходит выход на общечеловеческие ценности, задаётся образ 

социальных отношений и коллективной деятельности.  
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Детско-взрослая общность – это объединение субъектов (педагогов, детей, их родите-

лей (законных представителей)) на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, норм, 

смыслов общения и взаимодействия, характеризующееся наличием общих традиций, инно-

ваций, помощью и поддержкой друг друга. 

Цель детско-взрослой общности – развитие профессионализма педагогов и педагоги-

ческой культуры родителей, успешная социализация и самореализация ребёнка. 

13.3.3.6. Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками дошкольного 

отделения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагог, а также другие работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения; 

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

ные 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 чув-

ства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость 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, доброжелатель-

ность и другие); 

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

сплачивали бы и объединяли детей; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за своё поведение. 

В дошкольном отделении осуществляется коллективное планирование, разработка и 

проведение общих мероприятий. Существует практика создания творческих групп педаго-

гов, которые оказывают консультационную поддержку своим коллегам в организации воспи-

тательных мероприятий. 

Профессионально-родительская общность включает работников дошкольного отделе-

ния Учреждения и всех взрослых членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребёнка в семье и в дошкольном отделении Уч-

реждения. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребёнка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оп-

тимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотвор-

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребёнку как к 

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребёнка. 

Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-

сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребёнком и становятся его собст-

венными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений её участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

13.3.3.7. Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

дошкольном отделении обеспечена возможность взаимодействия ребёнка, как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включённость ребёнка в отношения со старшими, помимо подра-

жания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех пра-

вилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ре-

бёнка 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. 

 

13.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспита-

ния; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетиче-

ским направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эс-

тетическим направлением воспитания; 

- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздо-

ровительным направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «При-

рода», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничест-

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

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

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным предста-

вителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общи-

тельности, 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; 
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- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное раз-

витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Ро-

дина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культу-

ра», «Человек», «Природа», что предполагает: 

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

ным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое разви-

тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, ин-

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 
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13.3.5. Формы совместной деятельности в дошкольном отделении Учреждения 

 

13.3.5.1. Работа с родителями (законными представителями) 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов со-

циокультурного окружения Учреждения. 

 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей), 

используемые в дошкольном отделении в процессе воспитательной работы 

 

Взаимодействие педагога дошкольного отделения Учреждения с родителями (закон-

ными представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, 

знание и учёт педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания 

в дошкольном отделении. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных 

представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом. Термин «взаимодейст-

вие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, общение.  

Цель взаимодействия – установление партнёрских отношений участников педагогиче-

ского процесса, приобщение родителей (законных представителей) к жизни дошкольного от-

деления Учреждения. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей (законных представителей): 

переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями (законными предста-

вителями) диалогической направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под 

которым подразумевается личностно равноправное общение, совместное приобретение опы-

та. Важной составляющей диалогических отношений является конгруэнтность – способность 

общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. При этом реализуется прин-

цип позитивного безусловного принятия другого человека.  

Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. Недопусти-

мость анализа личности родителя (законного представителя) по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-неготовности» к со-

трудничеству. 

Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: готовность педа-

гога терпимо относиться к тому, что члены семьи обучающихся по разным причинам могут 

скрыть от него существенную информацию; предотвращение от приватных связей с членами 

семьи. 

К новым подходам к взаимодействию относится также учёт личного опыта родителей. 

Сформированные у родителей (законных представителей) стремление понять ребёнка, 

умение творчески применять полученные педагогические знания будут способствовать по-

явлению взаимопонимания между ними, эмоционально-положительного, осознанного, нрав-

ственно-мотивированного отношения ребёнка к требованиям взрослого. 
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Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Коллективные формы 

- родительские собрания; 

- педагогические лектории; 

- групповые консультации; 

- социально-значимые и волонтёрские акции. 

Индивидуальные формы 
- индивидуальные консультации; 

- беседы. 

Наглядно-информационные формы 

- папки-передвижки; 

- стенды; 

- выставки; 

- фотоальбомы; 

- дни открытых дверей. 

Информационно-аналитические формы 

- тесты; 

- опросы; 

- анкетирование; 

- мониторинговые исследования. 

Досуговые формы 

- совместные досуги; 

- праздники; 

- выставки. 

Познавательные формы 

- тренинги; 

- практикумы; 

- мастер-классы; 

- совместная деятельность родителей (закон-

ных представителей) и дошкольников (вы-

ставки, проектная деятельность, составление 

коллекций и другие). 

 

В общении с родителями активно используются дистанционные технологии. Инфор-

мационная оперативность общения участников образовательных отношений обеспечивается 

созданием и функционированием групп в социальных сетях, общением в мессенджере. 

Официальный сайт Учреждения в сети Интернет обеспечивает открытость и доступ-

ность информации о деятельности Учреждения, в том числе дошкольного отделения, спо-

собствует эффективному взаимодействию между участниками образовательного процесса 

(педагогами и семьями обучающихся). 

 

13.3.5.2. События дошкольного отделения Учреждения 

 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спон-

танно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребён-

ком. 

К событиям дошкольного отделения Учреждения относятся: 

1) Проекты воспитательной направленности. 
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Реализуются по всем направлениям воспитания (патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстети-

ческое), в соответствии с тематикой плана воспитательной работы. 

2) Праздники. 

Ежегодно проводимые мероприятия, связанные с основными государственными, на-

родными и региональными праздниками, в которых участвуют все обучающиеся дошкольно-

го отделения Учреждения. Организуются в соответствии с планом воспитательной работы. 

3) Общие дела. 

Творческие, интересные и значимые для дошкольников дела, которые планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми («День именинни-

ка», досуги, показ спектакля для детей из другой группы, участие в социальных акциях и 

другие). 

4) Ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка). 

Утренний и вечерний круг способствуют: развитию общения и взаимодействия ре-

бёнка с взрослыми и сверстниками; сплочению детского коллектива; осознанию и анализу 

своих поступков и поступков сверстников; умению договариваться о совместных правилах 

группы и планах. В утреннем кругу обсуждаются темы в соответствии с планом воспита-

тельной работы. 

Прогулка. Направления воспитания: патриотическое (воспитание у детей любви к 

родному краю, родной природе); духовно-нравственное и социальное (совместная деятель-

ность); познавательное (наблюдения в природе); физическое и оздоровительное (подвижные 

игры, эстафеты); трудовое (труд в природе); эстетическое (воспитание любви к прекрасному, 

к природе). 

5) Режимные моменты (приём пищи, подготовка ко сну и прочее). 

Направления воспитания: трудовое (дежурство); социальное (воспитание культурно-

гигиенических навыков, приобщение к столовому этикету, воспитание культуры поведения 

за столом). 

6) Свободная игра. 

Игры, в которых формируется отношение к труду, осваиваются нормы и правила по-

ведения и другое. Сюжетно-ролевые игры, связанные с трудом, профессиями; правилами по-

ведения в общественных местах (транспорт, музей и прочие) и другие. 

7) Свободная деятельность. 

Направления воспитания: духовно-нравственное и социальное (воспитание культуры 

поведения и отношений, соблюдение правил этикета, принятых в обществе). Говоря о куль-

туре поведения, выделяют понятия «нравственное правило» и «нравственная норма». Необ-

ходимым условием успешного усвоения нравственных норм в дошкольном возрасте является 

организация практики поведения. Имеется в виду деятельность, где приобретаемые правила 

могли бы при соответствующих условиях превращаться в норму поведения каждого ребёнка. 

 

13.3.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой ор-

ганизации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках ко-

торой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в дошкольном отделении Учреждения. 

 

 

 

 

 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 
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в дошкольном отделении Учреждения 

 

Виды организации 

совместной деятельности 
Воспитательный потенциал 

Ситуативная беседа,  

рассказ, советы, вопросы 

Основным назначением бесед, используемых в воспита-

тельной практике, является привлечение детей к оценке поступ-

ков, событий, явлений общественной жизни и на данной основе 

формирования у них соответствующего отношения к окружаю-

щей действительности. 

Беседа состоит из нескольких этапов. На первом этапе педа-

гог обосновывает тему. На втором, основном этапе беседы даёт-

ся материал для обсуждения. Затем педагог начинает ста-

вить вопросы так, чтобы обучающиеся свободно высказывали 

свои мнения, приходили к самостоятельным обобщениям и вы-

водам. На последнем, заключительном этапе педагог обобщает 

все высказывания, на их основе формулирует наиболее разум-

ное, по его мнению, решение обсуждаемой проблемы. 

Рассказ как метод воспитания – это небольшое по объёму 

логичное изложение событий, которые содержат наглядный 

пример или анализ тех или иных моральных понятий и дейст-

вий. Прежде всего, рассказ пробуждает положительные чувства, 

он учит сопереживанию, раскрывает содержание той или иной 

нормы, представляет положительный или отрицательный образ 

героя. Рассказ дополняет знания обучающихся о нормах и пра-

вилах поведения людей в разнообразных ситуациях и способст-

вует стремлению следовать положительному образцу и избегать 

недостойного. Метод рассказа даёт возможность обучающимся с 

новых нравственных позиций оценивать своё собственное пове-

дение и жизнь детского коллектива. 

Социальное моделирова-

ние, воспитывающая 

(проблемная) ситуация, 

составление рассказов из 

личного опыта 

Моделирование социальных ситуаций позволяет вовлечь 

детей в живое общение и таким образом учит обращать внима-

ние на проблемы, возникающие в реальной действительности, 

находить выход из различных ситуаций. Опыт, полученный 

детьми при непосредственном участии в беседе, лучше запоми-

нается, и при возникновении подобной проблемы в жизни, ребё-

нок уже готов к её решению. 

В педагогике метод воспитывающих ситуаций позволяет 

одновременно решать две задачи: диагностировать уровень раз-

вития требуемых качеств и воспитывать эти качества. 

Воспитывающая ситуация, это естественная или преднаме-

ренно созданная обстановка, в которой обучающийся вынужден 

действовать и в своих действиях обнаружить уровень сформи-

рованности у него определённых качеств. 

Таким образом, педагог может оценить, в каком состоянии 

находится детский коллектив и каждый из его членов на данном 

этапе, и правильно построить воспитательный процесс. 

Создаётся воспитывающая ситуация с целью формирования 

у обучающихся определённых навыков, опыта правильного по-

ведения. Это, например, ситуация распределения обязанностей и 

поручений, подарков и наград, выбора между личным и общест-

венным и тому подобное. 

Чтение художественной Художественная литература несёт в себе огромный воспи-
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литературы с последую-

щим обсуждением и вы-

водами, сочинение рас-

сказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение сти-

хов наизусть 

тательный потенциал, так как является традиционным средством 

формирования духовно-нравственных ценностей. Произведения 

художественной литературы позволяют детям расширить и обо-

гатить свой эмоциональный опыт, формировать нравственные 

чувства и оценки, нормы нравственного поведения. 

Педагог помогает дошкольникам переносить эти чувства и 

эмоции в повседневную жизнь, в реальное взаимодействие со 

сверстниками: видеть и понимать эмоции, эмоциональное со-

стояние окружающих; повторять в жизненных ситуациях нрав-

ственное поведение героя произведения (помогать, защищать, 

сопереживать); обнаруживать в жизни ситуации, похожие по 

своей нравственной сути с описанными в произведении и дру-

гое. 

Разучивание и исполне-

ние песен, театрализация,  

драматизация, этюды- 

инсценировки 

Воспитательный потенциал театрализации – в больших 

возможностях педагога, который через интерес, удовольствие, 

развлечение может донести до ребёнка главные человеческие 

ценности, привлечь внимание к важным событиям, осмыслить 

собственные и чужие поступки. 

Рассматривание и обсуж-

дение картин и книжных 

иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презента-

ций, мультфильмов 

 

Воспитательным потенциалом обладают иллюстрации в 

детских книгах, которые открывают новые смыслы отдельных 

слов и самого произведения. Выполняя социализирующую 

функцию, иллюстрации формируют у детей знания о разных 

моделях поведения людей, помогают приобрести навыки пони-

мания мыслей и чувств других людей. 

Особое воспитательное значение имеют жанровая картина и 

портрет, так как они созвучны опыту детей. 

Воспитательный потенциал изобразительного искусства 

проявляется и в том, что в процессе восприятия детьми художе-

ственных произведений актуализируется потребность в отобра-

жении увиденного в собственную изобразительную деятель-

ность. 

Организация выставок 

(книг, репродукций  

картин, тематических или 

авторских, детских поде-

лок и тому подобное) 

Выставочная работа предоставляет дополнительные воз-

можности для осуществления воспитания по всем направлени-

ям. 

Художественные выставки. Знакомство с произведениями 

художников, жанрами изобразительного искусства, с народными 

промыслами. 

Выставки-конкурсы. Вовлечение в совместную деятель-

ность детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

Выставки детского творчества, персональные выставки ра-

бот одарённых детей (рисунок, лепка, аппликация, поделки из 

разных материалов). 

Познавательные выставки. Расширение представлений де-

тей о разных материалах, о рукотворном мире, знакомство с об-

разцами изделий, профессиями. 

Музейно-исторические выставки. Знакомство детей с исто-

рическими событиями, приобщение к музейной культуре, вос-

питание любви к Родине. 

Эколого-краеведческие выставки. Знакомство с природой 

Тульского края, формирование экологической культуры, воспи-

тание нравственных и эстетических чувств. 

Книжные выставки: посвящённые праздникам, памятным 
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датам; жанрам литературы; о жизни и творчестве выдающихся 

людей. 

Экскурсии (в музей,  

в общеобразовательную 

организацию и тому 

подобное), посещение 

спектаклей, выставок 

Экскурсионная деятельность обладает значительным обра-

зовательным и воспитательным потенциалом. 

Экскурсию можно рассматривать как наглядный метод по-

лучения определённых знаний и воспитания путём посещений 

по заранее разработанной теме определённых объектов со спе-

циальным руководителем (экскурсоводом). 

Экскурсия является эффективным способом организации 

более интересного, познавательного и разнообразного воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Экскурсия предполагает путешествие в коллективе, что са-

мо по себе воспитывает в личности необходимость существова-

ния в обществе. К тому же происходит знакомство с социально-

культурными и нравственно-этическими правилами в процессе 

пребывания в местах туристского интереса, что также анализи-

руется и запоминается ребёнком, формируя нравственную со-

ставляющую его личности. 

Важнейшей частью эстетического воспитания является ху-

дожественное воспитание, использующее в качестве воспита-

тельного воздействия средства искусства, формирующее специ-

альные способности и развивающее дарования в определённых 

его видах – изобразительном, музыкальном, вокальном, хорео-

графическом, театральном, декоративно-прикладном и других. 

С этой точки зрения экскурсионная программа должна быть на-

полнена посещением музеев, выставок, картинных галерей, па-

мятников архитектуры и искусства, с обязательной информаци-

онной составляющей в виде экскурсионной информации. 

Игровые методы (игровая 

роль, игровая ситуация, 

игровое действие и дру-

гие) 

Воспитывающий потенциал игры всегда зависит, во-

первых, от содержания познавательной и нравственной инфор-

мации, заключённой в тематике; во-вторых, от того, каким геро-

ям подражают дети; в-третьих, он обеспечивается самим про-

цессом игры как деятельности, требующей достижения цели, 

самостоятельного нахождения средств, согласования действий с 

партнёрами, самоограничения для достижения успеха и, конеч-

но, установления доброжелательных отношений. Игры, таким 

образом, дают детям очень важный навык совместной работы. 

Использование игры как воспитательного средства позволя-

ет достичь значительных результатов. Ребёнку не нужно много-

кратно повторять правила поведения в общественных местах, за 

столом, на празднике и так далее. Достаточно показать это на 

примере игры и дать возможность попрактиковаться в их при-

менении вплоть до выработки устойчивого навыка. 

Играя в сюжетно-ролевые игры, дети быстро вживаются в 

роль взрослого и сами становятся инициаторами выполнения 

существующих норм и правил. Разыгрывания разных форм по-

ведения позволят детям выбрать именно те, которые считаются 

нормой в обществе. Таким образом, у дошкольников формиру-

ются модели правильного поведения. 

В игре ребёнок приобретает основные навыки общения, ка-

чества, необходимые для установления контакта со сверстника-

ми. Игра является эффективным средством формирования лич-
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ности дошкольника, его морально-волевых качеств. 

Демонстрация собствен-

ной нравственной пози-

ции педагогом, личный 

пример педагога, приуче-

ние к вежливому обще-

нию, поощрение (одобре-

ние, тактильный контакт,  

похвала, поощряющий 

взгляд) 

Личный пример педагога несёт в себе воспитательные цели, 

и он постоянно должен помнить о важности своего личного 

примера. 

Личный пример педагога в поступках, деятельности, внеш-

нем виде оказывает самое прямое воздействие на воспитание 

детей дошкольного возраста. Это накладывает на педагогов, 

большую ответственность, ведь, чем больше педагог стремится 

к совершенству, тем больше хочет быть похожим на него ребё-

нок. 

Для более точной конкретизации личности воспитателя был 

разработан документ о профессиональном стандарте педагога, в 

котором раскрываются не только профессиональные качества, 

но и моральные, необходимые для формирования личности ре-

бёнка. 

 

13.3.6. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников об-

разовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

 

Перечень конкретных позиций предметно-пространственной среды 

дошкольного отделения 

 

1) Знаки и символы государства, Тульской области: 

- государственный флаг, государственный герб и государственный гимн Российской 

Федерации; 

- флаг, герб и гимн Тульской области; 

- флаг, герб и гимн муниципального образования город Тула; 

- патриотические уголки в группах. 

2) Компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится Учреждение: 

- географические карты, фотографии, иллюстрации, открытки, тематические альбомы, 

слайды, посвящённые Тульскому краю, городу Туле; 

- фотографии известных людей Тульского края – героев, учёных, космонавтов, писа-

телей, поэтов, художников, спортсменов; 

- документальные и художественные литературные произведения, посвящённые 

Тульскому краю, городу Туле; 

- мини-музей «Горница»; 

- краеведческая коллекция предметов народного быта Тульского края; 

- краеведческая коллекция предметов декоративно-прикладного исскуства Тульского 

края; 

- краеведческие стенды; 

- детские рисунки, поделки, макеты, результаты проектной деятельности. 

3) Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культу-

ру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

- географические карты, фотографии, иллюстрации, открытки, тематические альбомы, 

слайды, посвящённые России; 

- иллюстрированные детские энциклопедии; 
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- фотографии изветных людей России – национальных героев, учёных, космонавтов, 

писателей, поэтов, художников, спортсменов; 

- тематические дидактические, настольно-печатные игры (праздники, достопримеча-

тельности, народы России); 

- пазлы, кубики (достопримечательности, природные особенности России); 

- альбомы для раскрашивания; 

- детские рисунки, поделки, макеты, результаты проектной деятельности; 

- предметы старины и народно-прикладного искусства, игрушки, куклы в националь-

ных костюмах народов России; 

- сказки народов России, иллюстрации к ним; 

- пословицы и поговорки о Родине; 

- былины, изображения былинных богатырей; 

- документальные и художественные литературные произведения, посвящённые Рос-

сии, Родине; 

- наглядные материалы «День Победы» (фотографии, иллюстрации, открытки, тема-

тические альбомы, репродукции картин) 

4) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность: 

- наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культу-

ры: наборы картин (растительный и животный мир нашей полосы, жарких стран, северных 

широт), муляжи, дидактические игры и другое; 

- экологическая тропа на участке; 

- зимний сад; 

- комнатные растения в группах;  

- мини-огород, цветники, ягодники; 

- инструменты для ухода за растениями; 

- тематические материалы, связанные с основами безопасностью жизнедеятельности 

(иллюстрации, игры и пособия); 

- тематические материалы, связанные с пожарной безопасностью (иллюстрации, по-

собия, игры); 

- тематические материалы, связанные с безопасностью на дорогах и правилами до-

рожного движения (иллюстрации, пособия, игры); 

- схемы и макеты (проезжая часть, светофор, дорожные знаки). 

- материалы и оборудование, моделирующее транспортную среду города: мини-трек и 

автодорожка для изучения правил дорожного движения; 

- тематические материалы, связанные с информационной безопасностью. 

5) Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совме-

стной деятельности: 

- фотоальбомы, отражающие жизнь группы и дошкольного отделения; 

- игровое оборудование, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Гараж» и другие; 

- неоформленный или полифункциональный материал, который может быть исполь-

зован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров игрового пространства. 

6) Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьёй: 

- иллюстрации и репродукции картин, изображающие членов семьи; отражающие 

сюжеты общения, совместные дела детей и взрослых и другие; 

- игровое оборудование, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- кукольный дом с набором мебели и предметов домашнего обихода; 

- набор кукол-фигурок «Семья». 
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7) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного разви-

тия, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, не-

обходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

- библиотека для детей (книги различных жанров), научно-популярные книги, энцик-

лопедии, книги с картинками (природа, научные явления, открытия и технические достиже-

ния человечества, путешествия, устройство мира – космос, планеты); 

- календарь погоды, дневники наблюдений; 

- сезонные растительные объекты (посадки рассады, различных цветочных культур и 

посевы для получения зелени и проведения опытов и наблюдений); 

- объекты для исследования, приборы, вспомогательные материалы; 

- образно-символический и знаковый материалы (карточки-схемы по проведению 

опытов, карты наблюдений и другое); 

- природные объекты (коллекции минералов); 

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным и природным миром; 

наукой; техническими достижениями человечества; 

- настольно-печатные игры. 

8) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 

- приборы домашнего обихода (комплекты посуды, домашней бытовой техники, 

предметов для уборки); 

- игрушки для сюжетно-ролевых игр на тему труда взрослых; 

- дидактические игры о профессиях, орудиях труда; 

- набор фотографий, репродукций сюжетных картин о профессиях взрослых; 

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным миром; трудом взрос-

лых; 

- детская художественная литература о профессиях и видах труда взрослых; 

- предметы, необходимые для организации посильной трудовой деятельности детей 

(фартуки, головные уборы, инвентарь). 

9) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоро-

вья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

- набор фотографий, репродукций сюжетных картин о видах спорта, о спортсменах; 

- стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для организации физ-

культурно-оздоровительной работы; 

- спортивное оборудование и инвентарь для физической активности детей в группе и 

на участке, атрибуты к подвижным играм; 

- физкультурный зал; 

- спортивная площадка, спортивно-игровое оборудование. 

Вся предметно-пространственная среда дошкольного отделения должна быть гармо-

ничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды необхо-

димо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспита-

ния детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требо-

ваниям безопасности. 

 

13.3.7. Социальное партнёрство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

1) Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных меро-

приятий: 

- МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский» – дни открытых дверей, государст-

венные и региональные праздники, торжественные мероприятия и тому подобное; 
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- Иншинский библиотечный пункт – дни открытых дверей. 

2) Участие представителей МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский», ГУЗ 

«Амбулатория п. Рассвет» в проведении занятий в рамках дополнительного образования. 

3) Проведение на базе организаций-партнёров различных мероприятий, событий и ак-

ций воспитательной направленности: 

- Иншинский библиотечный пункт – тематические беседы, конкурсы, викторины, экс-

курсии, выставки, акции социальной значимости; 

- МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский») – спектакли, конкурсы, викторины, 

экскурсии, выставки, акции социальной значимости; 

- ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» – тематические беседы, конкурсы, викторины, экс-

курсии, акции социальной значимости; 

4) Реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разра-

батываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организация-

ми-партнёрами: выставки, развлечения, досуги, социальные и волонтёрские акции. 

 

13.3.4. Организационный раздел Программы воспитания 

13.4.1. Кадровое обеспечение 

 

В данном разделе представлены решения в дошкольном отделении Учреждения в со-

ответствии с ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с планированием, организа-

цией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам повышения 

квалификации педагогов в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; привлечению специалистов других ор-

ганизаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с планированием, организацией,  

обеспечением воспитательной деятельности 

дошкольного отделения 

Директор 

 

- разрабатывает нормативные документы, необходимые для 

организации и реализации задач Программы воспитания; 

- принимает меры по укомплектованию дошкольного отделе-

ния квалифицированными работниками; 

- обеспечивает развитие и укрепление материально-

технической базы дошкольного отделения, создание необходимой 

для осуществления воспитательной деятельности инфраструкту-

ры; условий, позволяющих педагогическому коллективу реализо-

вать воспитательную работу.  

Заместитель директора 

по дошкольной работе 

- осуществляет руководство деятельностью дошкольного от-

деления Учреждения; 

- организует работу коллектива педагогических работников, 

направленную на достижение высокой эффективности воспита-

тельной работы с детьми; 

- обеспечивает оснащение дошкольного отделения методиче-

скими материалами и средствами по направлениям воспитания; 

- обеспечивает проведение совместных мероприятий в до-

школьном отделении, а также с другими общеобразовательными 

учреждениями и социальными партнёрами в рамках воспитатель-

ной работы; 

- контролирует исполнение управленческих решений по вос-

питательной работе. 
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Заместитель директора 

по воспитательно-

методической работе 

- осуществляет управление воспитательной работой на уров-

не дошкольного отделения; 

- осуществляет методическое руководство деятельностью пе-

дагогических работников, обеспечивает выполнение образова-

тельной программы дошкольного образования дошкольного от-

деления Учреждения, в соответствии с ФГОС ДО; 

- осуществляет контроль выполнения Программы воспитания 

дошкольного отделения; 

- координирует работу педагогов с родителями по вопросам 

воспитания детей в семье; 

- организует участие детей и педагогического коллектива в 

конкурсах, соревнованиях в рамках воспитательной работы; 

- анализирует воспитательную работу в дошкольном отделе-

нии с целью принятия управленческих решений. 

Старший воспитатель - содействует непрерывному профессиональному развитию и 

росту педагогов, организует повышение квалификации педагогов 

в сфере воспитания детей; 

- организует наставничество с целью оказания помощи моло-

дым педагогам в профессиональном становлении; 

- координирует деятельность педагогических работников в 

проектировании образовательной среды дошкольного отделения; 

- планирует воспитательную работу в дошкольном отделении 

на учебный год; 

- обеспечивает взаимодействие педагогичеких работников и 

других специалистов дошкольного отделения для решения задач 

Программы воспитания; 

- осуществляет организационно-координационную работу 

при проведении общих воспитательных мероприятий дошкольно-

го отделения; 

- содействует созданию благоприятных условий для индиви-

дуального развития и формирования личности обучающихся, 

вносит необходимые коррективы в систему воспитания; 

- контролирует работу педагогов в части планирования и 

осуществления воспитательного процесса; 

- организовывает проведение мониторинга состояния воспи-

тательной работы в дошкольном отделении; 

- участвует в инновационной, проектной деятельности по 

проблемам воспитания детей; 

- руководит творческими группами педагогов по воспита-

тельной работе; 

- оказывает учебно-методическую и научную поддержку 

всем участникам образовательного процесса; 

- обеспечивает методическое сопровождение материалов дея-

тельности педагогов на семинарах, конференциях по проблемам 

воспитания детей; 

- осуществляет работу по обеспечению информационной от-

крытости воспитательной работы, осуществляемой в дошкольном 

отделении (предоставляет информацию для размещения на офи-

циальном сайте Учреждения). 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

- содействуют педагогическому коллективу, администрации, 

родителям (законным представителям) в воспитании детей до-

школьного возраста: диагностика; консультирование педагогов и 
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родителей (законных представителей); психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других кате-

горий; оказание психолого-педагогической и логопедической по-

мощи. 

Воспитатель 

(педагог дошкольного  

образования) 

- осуществляет профессиональную деятельность в соответст-

вии с ФГОС ДО; 

- планирует и осуществляет воспитательную деятельность с 

обучающимися; 

- проводит мониторинг уровня развития обучающихся; 

- внедряет и реализует современные инновационные техно-

логии, формы и методы воспитательной работы; 

- взаимодействует с семьями обучающихся в решении вопро-

сов воспитания ребёнка; 

- постоянно взаимодействует со специалистами дошкольного 

отделения по вопросам воспитания; 

- планирует и организует оснащение развивающей предмет-

но-пространственной среды группы, выставки работ обучающих-

ся, участие детей в конкурсах разного уровня и другие мероприя-

тия; 

- создаёт условия для доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) возможностя-

ми здоровья. 

Музыкальный 

руководитель 

 

- координирует работу педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам музыкального воспитания детей; 

- определяет содержание музыкальной деятельности с учётом 

возраста, индивидуальных и психофизических особенностей обу-

чающихся, используя современные формы и методы воспитания; 

- внедряет и реализует современные технологии, знакомит 

дошкольников с достижениями мировой и отечественной музы-

кальной культуры; 

- организует и проводит массовые мероприятия с обучающи-

мися в рамках Программы воспитания совместно с педагогами и 

другими специалистами дошкольного отделения (музыкальные 

вечера, развлечения, фольклорные праздники и другие); 

- планирует и организует оснащение развивающей предмет-

но-пространственной среды для реализации образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие»; 

- обеспечивает выполнение программы музыкального воспи-

тания детей с учётом индивидуальных особенностей обучающих-

ся; 

- консультирует педагогов по вопросам планирования меро-

приятий музыкально-эстетического цикла и создания условий для 

самостоятельной музыкальной деятельности обучающихся; 

- организует консультации, мастер-классы, открытые про-

смотры для родителей (законных представителей) обучающихся; 

- организует совместную деятельность родителей (законных 

представителей) и детей, проводит музыкальные праздники с ак-

тивным привлечением родителей (законных представителей). 

Инструктор 

по физической культуре 

- обеспечивает безопасность обучающихся при проведении 

физических и спортивных мероприятий; 
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 - развивает у детей интерес и ценностное отношение к заня-

тиям физической культурой; 

- способствует формированию двигательного опыта детей 

(овладения основными движениями), потребности в двигательной 

активности и физическом развитии; 

- планирует и реализует содержание деятельности по образо-

вательной области «Физическое развитие» с учётом возраста, ин-

дивидуальных и психофизических особенностей обучающихся, 

используя современные формы и методы воспитания; 

- внедряет и реализует современные технологии по физиче-

скому воспитанию, знакомит дошкольников с достижениями рос-

сийских спортсменов; 

- организует и проводит массовые мероприятия с обучающи-

мися в рамках Программы воспитания совместно с педагогами и 

другими специалистами дошкольного отделения (спортивные со-

стязания, квест-игры, олимпиады, эстафеты и другие); 

- планирует и организует оснащение развивающей предмет-

но-пространственной среды для реализации образовательной об-

ласти «Физическое развитие»; 

- организует ознакомление родителей (законных представи-

телей) обучающихся, педагогов с передовым опытом в области 

физической культуры; 

- организует совместную деятельность родителей (законных 

представителей) и детей, проводит физкультурные досуги, спор-

тивные праздники с активным привлечением родителей (закон-

ных представителей). 

 

13.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Для реализации Программы воспитания используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания дшколь-

ного отделения Учреждения представлено: 

1) нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года № 31 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрацион-

ный № 53776); 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждённая 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

(зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2022 года 

регистрационный № 71847);  

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённая приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022 (зарегистри-



84 
 

рована в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2023 года регистрацион-

ный № 72149);  

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждённые Указом Президента Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809); 

- иные нормативные правовые документы федерального, регионального и муници-

пального уровня, регламентирующие деятельность в сфере дошкольного образования и вос-

питания дошкольников; устанавливающие санитарно-гигиенические правила и нормативы, 

устанавливающие требования пожарной безопасности, антитеррористической защищённо-

сти, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности; со-

держащие нормы охраны труда. 

2) локальные акты Учреждения: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр об-

разования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Положение о Совете родителей муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Положение об Общем собрании работников муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- Коллективный договор муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- рабочие программы педагогов дошкольного отделения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- рабочие программы специалистов – учителя-логопеда, педагога-психолога; 

- «Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого»; 

- «Правила внутреннего распорядка обучающихся дошкольного отделения муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. 

Л.Н.Толстого»; 

- должностные инструкции работников дошкольного отделения; 

- инструкции по охране труда, технике безопасности и охране жизни и здоровья обу-

чающихся; 

- иные локальные акты Учреждения, регламентирующие деятельность дошкольного 

отделения в области воспитания дошкольников. 

3) договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами. 

4) методическая литература по воспитательной деятельности: 

- Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет / Е.А.Алябьева. М.: 

академия, 2011. 178 с.; 

- Альчикова А.С., Зтова И.В. Методика конструктивного взаимодействия ДОУ и се-

мьи / Молодой учёный, 2019;  

- Антонова Т. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов дет-

ского сада с семьей ребёнка / Т. Антонова, Е. Волкова, Н. Мишина / Дошкольное воспитание, 

2005. № 6. С. 66-70; 

- Арнаутова Е.П. Методы обогащения воспитательного опыта родителей / Е.П. Арнау-

това / Дошкольное воспитание, 2004. № 9. С. 52-58 
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- Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы / 

К.Ю. Белая. М.: Перспектива, 2010. 290 с.; 

- Богуславская, Н.Е. Весёлый этикет (развитие коммуникативных способностей ре-

бёнка) / Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Екатеринбург: АРГО, 2006. 192 с; 

- Галстян С.Г. Инновационные формы работы с родителями / Молодой учёный, 2015; 

- Ган Н.Ю. Повышение педагогической культуры – основа доверительно-делового 

общения воспитателя с родителями / Молодой учёный, 2016; 

- Губарева О. Б. К вопросу об организации взаимодействия ДОО с семьями воспитан-

ников / Вестник образования, 2018; 

- Данилюк А. Я., Кондаков А.М. и др. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2012. 312 с. 

- Доронова Т.Н., Соловьева Е. В. Дошкольное учреждение и семья. М.: Линка – Пресс, 

2001. 224 с.; 

- Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского раз-

вития: Методическое руководство / Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина и др. М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.; 

- Дронь А. В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников / А. В.Дронь, О. Л. 

Данилюк. М.: Детство-Пресс, 2011. 96 с.; 

- Закрепина А. А. Социальное развитие дошкольников. Дошкольное воспитание. М.: 

Проспект, 2009. 72-79 с.; 

- Козилова Л.В. Практические советы педагогам - воспитателям для плодотворного 

сотрудничества с родителями дошкольников. Актуальные проблемы педагогики и психоло-

гии: сб. мат. межвуз. науч.- практ. конф. препод., педагогов - практиков, аспир., магистр., 

студ. пед. спец., 12 апреля 2012 г. / под. ред. Козиловой Л.В. М., 2012. 128 с.; 

- Козынятко Ю.В. Педагогическая компетентность воспитателя как условие эффек-

тивного взаимодействия с родителями воспитанников дошкольных образовательных органи-

заций / Молодой учёный, 2017; 

- Козырин А.Н., Трошкина Т.Н. Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования: комментарий статьи 3 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» / Реформы и право. 2015 № 3; 

- «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

- Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие. М.: Педагогическое 

общество России, 2001. 320 с.; 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2016. 240 с.; 

- Рыбакова М.В. Феномен единого воспитательного пространства семьи и ДОО: про-

странственно-средовая парадигма / Молодой учёный, 2019; 

- Фрезе И.И., Малахова Л.Н., Суетина Л.Р. Взаимодействие семьи и детского сада в 

успешном воспитании дошкольника / Молодой учёный, 2016. № 21. С. 944-949. 

 

13.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

13.4.3.1. По своим основным задачам воспитательная работа в дошкольном отделении 

Учреждения не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потреб-

ностей. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольном отделении лежат традиционные 

ценности российского общества.  

В дошкольном отделении созданы особые условия воспитания для отдельных катего-

рий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности:  
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- дети с инвалидностью; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья (ОНР, ТНР); 

- дети из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов); 

- одарённые дети. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-

бёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-

ских, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптималь-

ную социальную ситуацию развития. 

13.4.3.2. Программа воспитания предполагает создание следующих условий, обеспе-

чивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образователь-

ными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объ-

ём личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с осо-

быми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребён-

ка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультур-

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

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, под-

вижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идёт не только о физической доступности, но и об интеллекту-

альной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны 

ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка до-

школьного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.14. Содержательный раздел парциальной программы «Мир Без Опасности» 

 

Содержательный раздел образовательной программы «Мир Без Опасности» включа-

ет два контента: 

1)  контент для руководителей и педагогов дошкольной образовательной организации, 

который, в свою очередь, раскрывает два вопроса: современное понятие о безопасности и 

стратегию проектирования содержания образовательной работы, нацеленной на формирова-

ние культуры безопасности ребёнка в образовательном пространстве; 

2)  контент для детей дошкольного возраста в динамике проектирования содержания, 

согласованного с целевыми ориентирами и планируемыми результатами освоения програм-

мы «Мир Без Опасности». 

Термин контент – понятие собирательное, это любой вид информации, который со-

ставляет содержание информационного ресурса, включая информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ). 

 

3.14.1. Современное понятие о безопасности: контент для руководителей и педагогов 

дошкольной образовательной организации 

 

3.14.1.1. Основные принципы обеспечения безопасности: 

- соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

- законность; 

- системность и комплексность применения федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления политических, организацион-

ных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безо-

пасности; 

- приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

- взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общест-

венными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспече-

ния безопасности. 

3.14.1.2. Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: 

- прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 

- разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявле-

нию, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации по-

следствий их проявления; 

- применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности; 

- организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности; 

- финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расхо-

дованием выделенных средств; 

- международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 

- осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.14.2. Культура безопасности личности: 

образовательный контент для детей дошкольного возраста 

 

Содержание психолого-педагогической работы, связанной с проектированием интег-

рированного содержания образования и организацией безопасной предметно-

пространственной среды для детей в возрасте от 3 до 4 лет. 
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В младшем дошкольном возрасте закладываются основы бережного отношения детей 

к своему здоровью и здоровью других людей. Взрослый даёт элементарные представления о 

ценности здоровья и здорового образа жизни, о полезной и вредной пище, о пользе физиче-

ских упражнений, утренней зарядки, закаливающих процедур. У детей формируется интерес 

к правилам безопасного и здоровьесберегающего поведения. Педагог воспитывает осторож-

ное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для здоровья человека ситуациям, 

умение сообщать о своем самочувствии взрослому. 

Педагог беседует с детьми о правилах безопасного поведения по отношению к своему 

здоровью и объясняет, почему нельзя ходить в мокрой одежде и обуви, брать в рот неизвест-

ные ягоды и плоды, есть грязные овощи и фрукты, есть слишком много сладкого, пить неки-

пячёную воду. Учит детей соблюдать правила безопасного поведения по отношению к здо-

ровью других детей, напоминает во время игр в помещении и на участке, что нельзя бросать 

песок, палки, толкать других детей, обижать грубыми словами, отказываться сотрудничать, 

провоцируя у других детей плохое настроение и стресс. Следует радоваться тому, что кто-то 

уже умеет делать полезные и интересные вещи. Здоровье человека, и тем более ребёнка, во 

многом определяется его эмоционально-психическим состоянием, которое зависит от систе-

мы взаимоотношений с ближайшим окружением: с родителями, педагогами, другими деть-

ми. Важнейшее условие для эмоционального здоровья ребёнка – его отношения с семьёй, 

ощущение родительской любви и безусловного принятия близкими ребёнка таким, каков он 

есть. Для детей младшего дошкольного возраста ощущение родительской любви чаще всего 

приобретается невербальным путём, через тактильные взаимодействия. 

У детей четвёртого года жизни важно пробудить интерес к изучению себя, своих фи-

зических возможностей. В этом возрасте совершенствуются умения различать и называть 

органы чувств (рот, нос, уши, глаза). Педагог продолжает знакомить детей с внешним строе-

нием тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); даёт представление об их роли в 

жизни человека, о том, как ухаживать за ними. 

В младшем дошкольном возрасте совершенствуются умения детей правильно осуще-

ствлять процессы умывания, купания, мытья рук с использованием мыла (при незначитель-

ной помощи взрослого), элементарно ухаживать за внешним видом. Педагог побуждает де-

тей пользоваться только индивидуальным полотенцем, расчёской, носовым платком; обра-

щает внимание на то, что при кашле и чихании нужно прикрывать нос и рот носовым плат-

ком. Развиваются умения детей одеваться и раздеваться (при участии взрослого). 

Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельным действиям. Воспитыва-

ется потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Во время умывания, мытья рук педагог обращает внимание детей на то, что нужно во-

время закрывать кран, объясняет, почему к воде нужно бережно относиться. 

Дети осваивают правила культурного поведения во время приёма пищи (тщательно 

пережёвывать пищу с закрытым ртом, не «набивать» полный рот, не разговаривать с полным 

ртом, не кричать и не смеяться за столом); дети приобретают навык есть без помощи взрос-

лого (правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой). Знакомятся с техникой чистки 

зубов. Педагог приучает детей полоскать рот после каждого приёма пищи, побуждает детей 

чистить зубы утром и вечером. 

Взрослый учит детей безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предме-

тов, аккуратно обращаться с острыми предметами, не просовывать руки, голову между 

прутьями решёток, не вставлять в электрические розетки пальцы или какие-либо предметы. 

Принятие ребёнка другими сверстниками, установление с ними дружеских взаимоот-

ношений также в значительной степени влияет на эмоциональное состояние ребёнка и, таким 

образом, сказывается на его психофизическом здоровье. Младшие дошкольники предпочи-

тают общение со взрослым, испытывают потребность в сотрудничестве с ним. Педагог под-

держивает эту потребность, поощряет попытки делиться своими впечатлениями, разговари-

вать вежливо и уважительно. 



89 
 

Взрослый развивает интерес к сверстникам, способствует установлению добрых от-

ношений между детьми, помогает им лучше узнать друг друга. В играх, общении взрослый 

учит детей проявлять отзывчивость к переживаниям; поощряет желание пожалеть сверстни-

ка, обнять его, помочь. 

Педагог привлекает детей к участию в общем деле: в коллективных играх, совместной 

продуктивной деятельности, в слушании сказок, в рассматривании иллюстраций, в уборке 

игрушек и так далее. Дети осваивают способы взаимодействия друг с другом: учатся спо-

койно играть, не мешая друг другу; играть рядом, делиться игрушками, вместе разыгрывать 

небольшой игровой сюжет, выполнять простые поручения. 

Взрослый помогает ребёнку перейти от одиночной игры и игры рядом к ролевой игре, 

поощряет стремление детей играть рядом с товарищем в игровом уголке, что способствует 

возникновению и укреплению доброжелательных отношений между детьми. 

При возникновении конфликтов между детьми педагог выслушивает детей, старается 

понять их потребности и желания, даёт возможность вместе найти конструктивные способы 

разрешения конфликтных ситуаций (договориться, помириться и так далее). 

Воспитывая предпосылки (начала) культурного общения, правильного поведения в 

быту, взрослые учат ребёнка приветливо здороваться и прощаться, называть сверстника по 

имени, взрослого по имени и отчеству, вежливо обращаться с просьбой, благодарить за по-

мощь, угощение. Наблюдая за детьми в быту, педагог обращает внимание на их поведение за 

столом, в помещении; приучает замечать неполадки в собственной одежде и обуви, окру-

жающих предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого способы их устра-

нения. Здесь важен образец правильного поведения взрослых и детей старшего возраста. 

С помощью педагога ребёнок начинает уверенно ориентироваться в своей группе, ос-

ваивает места расположения игрушек, игрового оборудования, понимает, что у всех детей 

равные права на то, что находится в групповой комнате. 

Осваивает правило «Каждой игрушке – своё место». 
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IV. Организационный раздел Программы 

 

Обязательная часть 

 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие обучающегося таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся лично-

сти, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способно-

стях у каждого обучающегося; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащённые 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, зани-

мательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использова-

нием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в дошкольном отделении Учреждения, в том числе дошкольного и начального об-

щего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах разви-

тия, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический при-

оритет непрерывного образования – формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обу-

чающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям де-

тей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной си-

туации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познаватель-

ному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ре-

бёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнёра, 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 резуль-

татах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подхо-

дов, методов, способов общения и условий, способствующих получению дошкольного обра-

зования, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклю-

зивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления за-

просов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консуль-

тирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и разви-

тии детей, охраны и укрепления их здоровья; 
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11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образова-

тельной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образователь-

ными потребностями и возможностями семьи обучающихся. 

 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

4.2.1. Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) рассматрива-

ется как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС до-

школьного отделения Учреждения выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

4.2.2. РППС включает организованное пространство (территория дошкольного отде-

ления Учреждения), групповые комнаты, специализированные, технологические, админист-

ративные и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ре-

сурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создаёт возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, кор-

рекции недостатков их развития. 

4.2.3. Учреждение самостоятельно в проектировании РППС. В соответствии со ФГОС 

ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учёта целей и принципов Про-

граммы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной программы. 

4.2.4. РППС дошкольного отделения Учреждения создаётся как единое пространство, 

все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по со-

держанию, масштабу, художественному решению. 

4.2.5. При проектировании РППС дошкольное отделение Учреждения учитывает: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и при-

родно-климатические условия, в которых находится Учреждение; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образо-

вания; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других работников дошкольного отделения Учреждения, участников се-

тевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

4.2.6. С учётом возможности реализации образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения в различных организационных моделях и формах РППС должна 

соответствовать: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе дошкольного образования Учреждения; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в до-

школьном отделении Учреждения; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в дошкольном отделении Учреждения; 

- требованиям безопасности и надёжности. 

4.2.7. РППС дошкольного отделения Учреждения должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соот-

ветствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоро-

вья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

4.2.8. В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

4.2.9. РППС в дошкольном отделении Учреждения должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала. 
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4.2.10. В дошкольном отделении Учреждения должны быть созданы условия для ин-

форматизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях до-

школьного отделения Учреждения имеется оборудование для использования информацион-

но-коммуникационных технологий в образовательном процессе. При наличии условий мо-

жет быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений дошкольного 

отделения Учреждения к сети Интернет с учётом регламентов безопасного пользования се-

тью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

4.2.11. В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой образова-

тельной среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой са-

мореализации ребёнка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и техни-

ческие игрушки и другие). 

4.2.12. Для детей с ОВЗ в дошкольном отделении Учреждения должна иметься специ-

ально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях дошкольного отделе-

ния Учреждения должно быть достаточно места для специального оборудования. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

4.3.1. В дошкольном отделении Учреждения должны быть созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Про-

граммы; 

2) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, 

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

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приёму детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований пожарной безопас-

ности и электробезопасности; 

4) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований по охране здоровья 

обучающихся и охране труда работников дошкольного отделения Учреждения; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе де-

тей-инвалидов к объектам инфраструктуры дошкольного отделения Учреждения. 

4.3.2. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ Учреждение 

должно учитывать особенности их физического и психического развития. 

4.3.3. Дошкольное отделение Учреждения должно быть оснащено полным набором 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игро-

выми и физкультурными площадками, озеленённой территорией. 

4.3.4. Дошкольное отделение Учреждения должно иметь необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся 
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(в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйст-

венной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре-

бёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возрас-

та, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-

вентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инст-

рументы; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

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

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологическо-

го здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

4.3.5. Учреждение имеет право самостоятельного подбора разновидности необходи-

мых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации обра-

зовательной программы. 

 

4.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных произведений 

для реализации Программы 

 

4.4.1. Перечень произведений художественной литературы (от 3 до 4 лет) 

 

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 – чёрный бочок, белые копытца» (обработка М. Булатова) 

«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого) 

«Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской) 

«Лиса и заяц» (обработка В. Даля) 
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«Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова) 

«У страха глаза велики» (обработка М. Серовой) 

Фольклор народов 

мира 

 

Песенки «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» (пе-

ревод с английского, обработка С. Маршака) 

«Что за грохот» (перевод с латышского С. Маршака) 

«Купите лук...» (перевод с шотландского И. Токмаковой) 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» (пере-

вод с чешского С. Маршака) 

Сказки «Два жадных медвежонка» (перевод с венгерского, обработка А. 

Краснова и В. Важдаева) 

«Упрямые козы» (перевод с узбекского, обработка Ш. Сагдуллы) 

«У солнышка в гостях» (перевод со словацкого С. Могилевской и 

Л. Зориной) 

«Храбрец-молодец» (перевод с болгарского Л. Грибовой) 

«Пых» (перевод с белорусского, обработка Н. Мялика) 

«Лесной мишка и проказница мышка» (перевод с латышского Л. 

Воронковой, обработка Ю. Ванага) 

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. «Всё она» 

Майков А.Н. «Колыбельная песня» 

Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбо-

ру), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке» 

Михалков С.В. «Песенка друзей» 

Мошковская Э.Э. «Жадина» 

Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокращении) 

Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..» 

(по выбору) 

Токмакова И.П. «Медведь» 

Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ёжики смеют-

ся», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору) 

Проза Бианки В.В. «Купание медвежат» 

Воронкова Л.Ф. «Снег идёт» (из книги «Снег идёт») 

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 «Ухо-

ди», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки», по выбору) 

Сутеев В.Г. «Три котёнка» 

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 семьёй», «Уточки», «Васька», «Лиса-
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Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору) 

Хармс Д.И. «Храбрый ёж» 

Произведения поэтов и 

писателей разных 

стран 

 

Поэзия Виеру Г. «Ёжик и барабан» (перевод с молдавского Я. Акима) 

Воронько П. «Хитрый ёжик» (перевод с украинского С. Маршака) 

Дьюдни А. «Лама красная пижама» (перевод Т. Духановой) 

Забила Н.Л. «Карандаш» (перевод с украинского 3. Александро-

вой) 

Капутикян С. «Кто скорее допьёт» (перевод с армянского Т. Спен-

диаровой) 

Карем М. «Мой кот» (перевод с французского М. Кудиновой) 

Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю» (перевод Е. Канищевой, 

Я. Шапиро) 

Милева Л. «Быстроножка и серая Одёжка» (перевод с болгарского 

М. Маринова) 

Проза Бехлерова Х. «Капустный лист» (перевод с польского Г. Лукина) 

Биссет Д. «Лягушка в зеркале» (перевод с английского Н. Шере-

шевской) 

Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» (перевод с анг-

лийского О. Образцовой) 

Чапек Й. «В лесу» (из книги «Приключения пёсика и кошечки») 

(перевод с чешского Г. Лукина) 

 

4.4.2. Примерный перечень музыкальных произведений (от 3 до 4 лет) 

 

Слушание 

 

«Осенью», музыка С. Майкапара 

«Ласковая песенка», музыка М. Раухвергера, слова Т. Мираджи 

«Колыбельная», музыка С. Разаренова 

«Мишка с куклой пляшут полечку», музыка М. Качурбиной 

«Зайчик», музыка Л. Лядовой 

«Резвушка» и «Капризуля», музыка В. Волкова 

«Воробей», музыка А. Руббах 

«Дождик и радуга», музыка С. Прокофьева 

«Со вьюном я хожу», русская народная песня 

«Лесные картинки», музыка Ю. Слонова 

Пение  

Упражнения на разви-

тие слуха и голоса 

«Лю-лю, бай», русская народная колыбельная 

«Я иду с цветами», музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Дымовой 

«Маме улыбаемся», музыка В. Агафонникова, слова 3. Петровой 

Пение народной потешки «Солнышко-вёдрышко, музыка В. Кара-

севой, слова народные 

Песни «Петушок» и «Ладушки», русская народная песня 

«Зайчик», русская народная песня, обработка Н. Лобачева 

«Зима», музыка В. Карасевой, слова Н. Френкель 

«Наша ёлочка», музыка М. Красева, слова М. Клоковой 

«Прокати, лошадка, нас», музыка В. Агафонникова и К. Козыре-

вой, слова И. Михайловой 

«Маме песенку пою», музыка Т. Попатенко, слова Е. Авдиенко 

«Цыплята», музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 
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Песенное творчество 

 

Русские народные колыбельные 

«Бай-бай, бай-бай» 

«Лю-лю, бай» 

«Как тебя зовут?» 

«Спой колыбельную» 

«Ах ты, котенька-коток» 

Придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Игровые упражнения, 

ходьба и бег под музы-

ку 

 

«Марш и бег» А. Александрова 

«Скачут лошадки», музыка Т. Попатенко 

«Шагаем как физкультурники», музыка Т. Ломовой 

«Топотушки», музыка М. Раухвергера 

«Птички летают», музыка 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», музыка Е. Вихаревой 

«Медвежата», музыка М. Красева, слова Н. Френкель 

«Птички летают», музыка Л. Банниковой 

«Жуки», венгерская народная мелодия, обработка Л. Вишкарева 

Игры 

 

«Солнышко и дождик», музыка М. Раухвергера, слова А. Барто 

«Жмурки с Мишкой», музыка Ф. Флотова 

«Где погремушки?», музыка А. Александрова 

«Заинька, выходи», музыка Е. Тиличеевой 

«Игра с куклой», музыка В. Карасевой 

«Ходит Ваня», русская народная песня, обработка Н. Метлова 

Хороводы и пляски 

 

«Пляска с погремушками», музыка и слова В. Антоновой 

«Пальчики и ручки», русская народная мелодия, обработка М. Ра-

ухвергера 

Танец с листочками под русскую народную плясовую мелодию 

«Пляска с листочками», музыка Н. Китаевой, слова А. Ануфриевой 

«Танец около ёлки», музыка Р. Равина, слова П. Границыной; 

танец с платочками под русскую народную мелодию 

«Помирились», музыка Т. Вилькорейской 

Характерные танцы «Танец снежинок», музыка Бекмана 

«Фонарики», музыка Р. Рустамова 

«Танец зайчиков», русская народная мелодия 

«Вышли куклы танцевать», музыка В. Витлина 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

 

«Пляска», музыка Р. Рустамова 

«Зайцы», музыка Е. Тиличеевой 

«Весёлые ножки», русская народная мелодия, обработка В. Ага-

фонникова 

«Волшебные платочки», русская народная мелодия, обработка Р. 

Рустамова 

Музыкально-

дидактические игры 

 

Развитие 

звуковысотного слуха 

«Птицы и птенчики» 

«Весёлые матрешки» 

«Три медведя» 

Развитие ритмического 

слуха 

«Кто как идёт?» 

«Весёлые дудочки» 
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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 

 

4.4.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства (от 3 до 4 лет) 

 

Иллюстрации к книгам Е.И. Чарушин «Рассказы о животных» 

 Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» 

Иллюстрации, 

репродукции картин 

П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине» 

К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне» 

Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей гостиной» 

М.И. Климентов «Курица с цыплятами» 

 

4.5. Режим и распорядок дня в младшей группе 

 

4.5.1. Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрст-

вования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее само-

чувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

4.5.2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных от-

ношений. 

4.5.3. Основными компонентами режима в группе являются: сон, пребывание на от-

крытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), приём пищи, личная гигиена. Содер-

жание и длительность каждого компонента, а также их роль в определённые возрастные пе-

риоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

4.5.4. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определённые биоритмы, система условных рефлексов, что по-

могает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приёму пищи, прогулке, за-

нятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбуждёнными, начинают капризничать, теряют ап-

петит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

4.5.5. 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 не-

обходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

4.5.6. Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приёма пищи, интервалы между приёмами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

4.5.7. При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллектив-

ных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной дея-

тельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 
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по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максималь-

ной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкаль-

ной и физической активностью. 

4.5.8. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответст-

вовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

4.5.9. Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года уве-

личивается 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 необходи-

мо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

4.5.10. Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольном от-

делении Учреждения и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

Режим дня в группе 

 

Содержание 3-4 года 

Холодное время года 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 
7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 – 9.20 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 
9.20 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 – 12.00 

Второй завтрак
 

10.30 – 11.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, закаливающие про-

цедуры 
13.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятия (при необходимости) – 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 
17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

Тёплое время года 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 
7.00 – 8.30 
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Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.20 

Второй завтрак
 

10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 
9.20 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, закаливающие про-

цедуры 
13.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

 

4.5.17. Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процес-

са и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрас-

тных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим 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 возрас-

та, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Учреждение обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных мероприятиях; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологиче-

ских условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культу-

рой должны проводиться в зале. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

4.6. Организационный раздел парциальной программы «Мир Без Опасности» 

 

4.6.1. Организация образовательной деятельности по реализации программы 

 

4.6.1.1. Образовательная деятельность по формированию культуры безопасности лич-

ности может осуществляться в течение всего времени пребывания детей в дошкольной обра-

зовательной организации – в различные режимные моменты. 

Для успешной реализации программы «Мир Без Опасности» целесообразно использо-

вать следующие образовательные ситуации: 

- культурно-гигиенические процедуры; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- экспериментирование; 

- ситуационные беседы (разговоры, обсуждения); 

- подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры-драматизации; 

- режиссёрские игры; 

- детский театр (теней, кукол, бибабо, пальчиковый и другие); 

- встречи и беседы со специалистами, обеспечивающими безопасность жизни и здоро-

вья людей (врачи, пожарные, сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и другие); 

- тематические экскурсии; 

- виртуальные путешествия; 

- восприятие произведений фольклора – потешек, прибауток, загадок, считалок, же-

ребьёвок, дразнилок, небылиц, поговорок, пословиц, сказок; 

- восприятие разных видов искусства – художественной литературы, народной иг-

рушки, живописи, графики, скульптуры, фотографии, музыки, театра; 

- выставки, вернисажи; 

- моделирование ситуаций, связанных с выявлением и преодолением опасностей; 

- занятия физической культурой и спортом; 

- развивающие занятия проблемно-эвристического характера, связанные с организа-

цией таких видов детской деятельности как познание окружающего мира, конструирование, 

лепка, рисование, аппликация, труд в природе и хозяйственно-бытовой, художественный 

труд и другие; 

- мастер-классы; 

- исследовательские проекты; 

- практико-ориентированные проекты. 

4.6.1.2. В тёплое время года (поздней весной, летом, ранней осенью) большую часть 

из предложенных образовательных ситуаций желательно проводить на открытом воздухе. 

Часть образовательных ситуаций рекомендуется проводить в музыкальном или физкультур-

ном зале, на прогулочной веранде, в зимнем саду и других помещениях дошкольного отде-

ления Учреждения.  

4.6.1.3. Условия организации образовательной деятельности, направленной на раннее 

приобщение детей к культуре безопасного поведения, описаны в учебно-методических посо-

биях, сопровождающих программу «Мир Без Опасности»:  

- «Безопасность жизни и здоровья»; 

- «Дорожная азбука»; 

- «Огонь – друг, огонь – враг»; 

- «Азбука безопасного общения и поведения»; 

- «Опасные предметы, существа и явления»; 
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- «Информационная безопасность».  

4.6.1.4. Условия реализации программы «Мир Без Опасности» даны с учётом возрас-

тных особенностей детей дошкольного возраста и рекомендаций действующих СанПиН. 

Режим дня и примерное распределение образовательной нагрузки утверждается педа-

гогическим советом и руководителем Учреждения. 

Педагоги дошкольного отделения Учреждения самостоятельно планируют объём об-

разовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую нагрузку 

в соответствии с действующими СанПиН. 

Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня ежедневно не менее 3-4 

часов. В это время педагог проводит индивидуальные игры, беседы и другие образователь-

ные ситуации, направленные на решение задач воспитания и развития конкретного ребёнка.  

Эти данные приводятся для соблюдения педагогами условий образовательной дея-

тельности, безопасной для жизни и здоровья детей. 

 

4.6.2. Основные психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Высокое качество образовательных услуг дошкольного отделения Учреждения, в том 

числе по обеспечению детской безопасности, возможно при соблюдении следующих усло-

вий: 

- создание эмоционально комфортной атмосферы в дошкольном отделении Учрежде-

ния и детском коллективе; 

- уважение личности каждого ребёнка, формирование его положительной самооценки, 

«Я-концепции» творца; 

- включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения 

деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей); 

- вариативность мер профилактики утомления, учитывающей психофизиологические 

особенности конкретного ребёнка; 

- разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных обра-

зовательной целью и программой развития; 

- многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности; 

- проблематизация содержания, создание поисковых и эвристических ситуаций, свя-

занных с открытостью, незавершенностью, многозначностью, вариативностью решений; 

- актуализация разнообразных форм самовыражения; формирование опыта самоорга-

низации, самодеятельности, саморазвития; создание условий для культурных практик; 

- получение каждым ребёнком конкретного продукта как успешно достигнутого ре-

зультата индивидуальной или коллективной деятельности (фиксация и презентация резуль-

тата в форме рисунка, коллажа, модели, макета, коллекции, панно, конструкции, альбома, 

рукотворной книги и других); 

- широкий выбор материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, предметов 

культуры и произведений искусства для обсуждения и моделирования ситуаций, связанных с 

опасностями; 

- индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребёнка с учётом его ин-

тересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, характера соци-

ального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; 

- формирование у ребёнка умения обоснованно и культурно противостоять давлению 

авторитета в отставании своего мнения. 

 

4.6.3. Структура и формы проведения занятий 

 

Программа составлена для работы с детьми дошкольного возраста – с 3 до 7(8) лет. 

Курс занятий рассчитан на 9 месяцев – с сентября по май. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  
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Продолжительность занятия: 

- младшая группа – 15 минут. 

Каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность. Тема заня-

тий, методы, приёмы решения задач, выбор практического материала корректируются, варь-

ируются в зависимости от количества детей, присутствующих на занятии. 

Важно найти с детьми эмоциональную волну, заинтересовать детей. Это должно быть 

мягкое непринужденное, доставляющее детям удовольствие. Необходимо учесть, что орга-

низация занятия предполагает добровольные включения детей в деятельность после предва-

рительной работы. 

 

4.6.4. Календарно-тематическое планирование по программе 

 

Раздел 1. Я и моё здоровье (витальная безопасность) 

  

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 
Младшая группа 

Сентябрь 

1 1 
Как мы устроены?  

(Основные части тела.) 

2 2 
В гостях у Айболита. Советы доброго доктора. 

(Что у человека может болеть?) 

3 3 

Советы доброго доктора. 

(Как вести себя дома, чтобы не пораниться или не за-

болеть.) 

4 4 

Советы доброго доктора. 

(Как вести себя на улице, чтобы не пораниться или не 

заболеть.) 

Октябрь 

1 5 Зарядка – это важно! 

2 6 
«Водичка, водичка, умой моё личико!»  

(Как и когда надо умываться и мыть руки.) 

3 7 
Осенний урожай  

(Понятие об овощах и фруктах.) 

 

Раздел 2. Я и мир вокруг (социальная безопасность) 

 

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 
Младшая группа 

Октябрь 4 8 
Давайте познакомимся. 

(Умение называть своё имя, фамилию.) 

Ноябрь 

1 9 Вежливые слова. 

2 10 Солнечные лучики дружбы. 

3 11 
Будь осторожен, Колобок!  

(Чтение сказки «Колобок», театрализация) 

4 12 
Будь осторожен, Колобок!  

(Правила поведения с незнакомыми людьми) 

Декабрь 

1 13 
Можно ли открывать дверь чужим людям?  

(Чтение сказки «Семеро козлят».) 

2 14 
Можно ли открывать дверь чужим людям?  

(На примере сказки «Семеро козлят».) 
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Раздел 3. Я и улица (дорожная безопасность) 

 

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 
Младшая группа 

Декабрь 

3 15 
Что такое дорога? 

(Понятие о дороге, проезжая часть и тротуар.) 

4 16 

Мы – пешеходы! 

(Правила безопасного поведения: можно ли выбегать 

на проезжую часть?) 

Январь 

2 17 
Чтоб не попасть в беду. 

(Правила безопасного поведения.) 

3 18 
Транспорт.  

(Виды транспорта.) 

4 19 
Мы едем, едем, едем…  

(Что такое общественный транспорт.) 

Февраль 
1 20 Правила поведения в общественном транспорте. 

2 21 Правила поведения в машине. 

 

Раздел 4. Огонь – мой друг или враг? (пожарная безопасность) 

 

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 
Младшая группа 

Февраль 

3 22 
Огонь и человек.  

(Зачем людям нужен огонь?) 

4 23 
Домики для огня. 

(Где люди используют огонь.) 

Март 

1 24 
Бытовые приборы.  

(Правила пользования бытовыми электроприборами.) 

2 25 
Огонь: это опасно! 

(Как огонь может навредить человеку.) 

3 26 

Рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин 

дом». 

(Воспитание желания прийти на помощь попавшему в 

беду.) 

4 27 Как работают пожарные? 

Апрель 1 28 
Пожар – это опасно!  

(Основные правила по пожарной безопасности.) 

 

Раздел 5. Я и природа (экологическая безопасность) 

 

Месяц Неделя 
Номер 

занятия 
Младшая группа 

Апрель 

2 29 

Путешествие на природу.  

(Что мы можем увидеть, когда уезжаем из населённого 

пункта.) 

3 30 Какие растения ты знаешь? 

4 31 Все ли растения безопасны? 

Май 

1 32 Ягоды и фрукты. 

2 33 Можно ли рвать цветы и мусорить на природе? 

3 34 Дикие и домашние животные. 

4 35 Чем могут быть опасны животные? 
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4.6.6. Перечень учебно-методических и наглядно-дидактических пособий 

для реализации программы 

 

Базовый компонент: 

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности». – М.: 

Цветной мир, 2019. 2. Лыкова И.А. Детская безопасность. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: 

Цветной мир, 2019. 

2. Лыкова И.А. Детская безопасность. Младшая группа. Учебно-методическое посо-

бие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 

2019. 

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно- 

методическое пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: 

Цветной мир, 2022. 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья. Учебно-

методическое пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: 

Цветной мир, 2022. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Учебно-методическое пособие для 

реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 2020. 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная безопасность. Учебно-методическое 

пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 

2018. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Учебно-методическое по-

собие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: Цветной мир, 

2020. 

8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Учебно- ме-

тодическое пособие для реализации Парциальной программы «Мир Без Опасности». – М.: 

Цветной мир, 2018. 

 

Дополнительный комплект: 

1. Аверин С.А., Лыкова И.А., Казунина И.И. Развивающая среда современного дет-

ского сада. – М.: Цветной мир, 2017. 

2. Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в ДОО. Информацион-

но-методическое обеспечение: Практическое пособие./Под ред. А.К. Сундуковой. – М.:ИД 

«Цветной мир», 2016. 

 

Дидактический материал: 

1. Лыкова И.А., Сундукова А.Х. Азбука здоровья. – М.: Цветной мир, 2022. 

2. Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Опасные животные. – Цветной мир, 2022. 

3. Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Опасные растения. – Цветной мир, 2022. 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в природе. – М.: Цветной мир, 2022. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность на дороге. – М.: Цветной мир, 2022. 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Пожарная безопасность. – М.: Цветной мир, 2022. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная безопасность. – М.: Цветной мир, 2022. 

8. Лыкова И.А. Что такое хорошо и что такое плохо? – М.: Цветной мир, 2022. 

 

4.7. Региональный компонент 

 

4.7.1. Региональный компонент включает материалы о регионе.  

Педагог знакомит детей с природой и культурой Тульской области. Осуществляет от-

бор материала для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для местности Туль-

ского края, что есть только там, где живут дети. 
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Работа в данном направлении строится по принципу тематического планирования. 

Темы различны по объему познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

4.7.2. Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, будет 

является то, что: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобрази-

тельной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой. 

Основной целью данной работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребёнка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному Тульскому краю. 

4.7.3. Задачи: 

- дать знания детям о родном посёлке, городе, области; 

-  познакомить с именами тех, кто основал и прославил город; 

- расширять знания детей о флоре и фауне Тульского края; 

- воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им; 

- познакомить с культурой и традициями Тульского края; 

- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

4.7.4. Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

1) подбор литературы о Тульском крае; 

2) аудиозаписи: 

- гимн России (слова С.Михалкова, музыка А.Александрова); 

- гимн Тулы – «Тульская оборонная» (слова В. Гурьяна, музыка А. Новикова); 

- гимн Тульской области – «Тула – земля моя» (слова А.Коржакова, В.Ткач, музыка 

Е.Киргизовой); 

- песня «Тула – наш дом!» (слова Л. Сениной, музыка С.Сенина); 

- песня «С чего начинается Родина?» (слова М. Матусовского, музыка В.Баснера); 

- песня «Наш край» (слова А.Пришелец, музыка Д. Кабалевский); 

3) презентации о Тульском крае; 

4) подбор произведений русского народного творчества; 

5) подбор наглядного материала (географическая карта мира и Тульской области, герб 

и флаг России и Тулы, иллюстрации, фотографии прошлого и современного города; зарисов-

ки); 

6) подготовка материала для изобразительной деятельности (старинная утварь, сде-

ланная руками мастеров, самовары, филимоновские игрушки, пряники, импровизированное 

оружие) 

7) дидактические игры; 

8) выставка книг о Туле; 

9) выставка детских рисунков «Моя Родина». 

4.7.5. Принципы работы: 

- системность и непрерывность; 

- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 

- свобода индивидуального личностного развития; 

- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребёнка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребёнка; 

- принцип регионализации (учёт специфики региона). 
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4.7.6. Перспективное планирование работы по региональному компоненту 

 

Сроки Тема 
Цели Форма 

проведения 

Сентябрь 
«Знаешь ли ты 

свой город?» 
Определение уровня знаний детей. Беседа 

Октябрь 

«История возникновения 

родного города» 

Познакомить детей с историей воз-

никновения города, его постройка-

ми. Воспитывать интерес к исто-

рии города. 

Беседа. 

Вечер песен 

о родном городе 

Знакомство с песенным наследием 

района. 

Прослушивание 

песен. 

Ноябрь 
«Достопримечательности 

родного города» 

Закреплять знания детей о досто-

примечательностях города.  
Беседа. 

Декабрь 

«Кому что нужно 

для работы»,  

«Угадай профессию» 

Учить детей отличать профессии 

города от профессий села. 

Дидактические 

игры. 

Январь 

«Флора и фауна 

Тульского края», 

«Кто живёт в лесу?» 

Углублять и конкретизировать 

представления о животном и рас-

тительном мире Тульского края. 

Беседа. 

«Поможем 

птицам зимой» 

Воспитание эмоционально- поло-

жительного отношения к природе 

края. 

Акция. 

«Знай и люби 

родную природу» 

Вызвать желание больше узнать об 

особенностях природы края, учить 

сопереживать вместе с природой её 

радость и печаль. 

 

Занятие. 

Февраль «Откуда хлеб пришёл?» 
Познакомить с историей выращи-

вания хлеба. 

Создание 

дидактической 

игры. 

Март 

«Полезные привычки» 
Пропаганда здорового образа 

жизни. 
Беседа. 

«Крестьянская изба» 

Знакомство с домашней утварью, 

предметами быта прошлого време-

ни. 

Беседа. 

Апрель Сделаем наш город чище 

Воспитывать любовь к родному 

городу, приучать следить за чисто-

той, развивать творчество. 

Выставка 

поделок 

из бросового 

материала 

(совместно 

с родителями). 

Май «Спортивные состязания» Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
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«Что ты знаешь 

о своей малой Родине?» 

Выявление знаний, усвоенных 

детьми. 
Диагностика. 

 

4.7.7. Литература 

 

Адаменко С. Воспитываем патриотов России / С. Адаменко. //Народное образование, 

– 2005. – № 4 – 23 с. 

Ашурков В.Н. Избранное. История Тульского края. – Тула: Приокское книжное изда-

тельство, 2003. 

Ашурков В.Н. Страницы русской старины – М., Планета, 1981. 

Богуславский В.В. Тульские древности. – Тула: Русский лексикон, 1995. 

Кирюхин Н.К. Тулы золотые мастера. (Сказы, повести, новеллы, очерки). – Тула: 

Приокское издательство, 1991. 

Осиевский С.Д. Тульский биографический словарь: В 2 т. – Тула, 1996. 

Рассаднев, С.А. Прогулки по улицам Тулы: Беседы краеведа/ [С.А. Рассаднев]. - 2-е 

изд. – Тула: Пересвет, 2003. 

Семушкин, С. Н. История Тульского края: учебное пособие для начальной и средней 

школы. – Тула: Приокское книжное издательство, 2007. 

Тула: история и современность / [сост. Н. К. Кирюхин]. – Тула: Пересвет, 2006. 

 

4.7.8. Интернет-ресурсы 

 

Все музеи Тульской области: 

https://www.museum-tula.ru/muzei/,  

https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298486-Activities-c49-

Tula_Tula_Oblast_Central_Russia.html 

Книги о Тульском крае: 

https://tulahistory.ru/library/ 

 

  

https://www.museum-tula.ru/muzei/
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298486-Activities-c49-Tula_Tula_Oblast_Central_Russia.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298486-Activities-c49-Tula_Tula_Oblast_Central_Russia.html
https://tulahistory.ru/library/
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4.8. Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год 

 

Младшая группа 

 

Календарь Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

1 октября 

Международный день 

пожилых людей 

Праздник 

для бабушек и дедушек. 

Выставка рисунков 

«Любимая бабушка. 

Любимый дедушка» 

Изготовление подарков 

бабушкам и дедушкам. 

Социальное 

1 октября 

Международный день 

музыки 

Беседы о музыке. 

Развлечение 

«Путешествие в Мир музыки» 

Праздник «День музыки» 

Этико-

эстетическое 

4 октября 

День 

защиты 

животных 

Беседы о животных. 

Выставка рисунков 

«Моё любимое животное». 

Чтение 

художественной литературы 

о животных 

(по выбору педагогов). 

Социальное 

5 октября 

День 

учителя 

Беседы о школе и учителе. 

Экскурсия 

в школьное отделение. 

Изготовление подарков 

для учителей 

школьного отделения. 

Познавательное 

Социальное 

15 октября 

День отца 

в России 

Выставка 

семейных фотографий 

обучающихся. 

Изготовление подарков 

«Любимому папе!». 

Досуг 

«Папа может всё, что хочет!» 

Социальное 

26 ноября 

День матери 

в России 

Выставка семейных фотографий 

обучающихся. 

Праздничные мероприятия в группах. 

Изготовление подарков 

«Любимой мамочке!». 

Социальное 

31 декабря 

Новый год 

Праздничные 

новогодние мероприятия. 

Выставка рисунков 

«Дед Мороз принёс подарки» 

Этико-

эстетическое 

23 февраля 

День 

Защитника 

Отечества 

Праздничные мероприятия. 

Изготовление подарков 

для пап и дедушек. 

Спортивный досуг «Ловкие и сильные». 

 

Патриотическое 

Социальное 

Физкультурное 
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Календарь Мероприятие/Событие/Проект 
Направление 

воспитания 

8 марта 

Международный  

женский 

день 

Праздничные мероприятия. 

Изготовление подарков для мам и бабушек. 

Выставка рисунков 

«Весенние цветы для мамы» 

Социальное 

15 Марта 

Масленница 

Проводы зимы. 

Масленичные гуляния. 

Познавательное 

Патриотическое 

1 мая 

Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и исполнение песен о весне и труде. 

Беседы о труде. 

Труд на участке. 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

1 июня 

День 

защиты детей 

Музыкально-спортивный праздник 

«Дети должны дружить!». 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето 

для детей планеты». 

Выставка рисунков 

«Солнечные дни». 

Физкультурное 

Оздоровительное 

Социальное 

6 июня 

День 

русского языка 

Беседа «Потешки. Пестушки». 

«Великий русский поэт – 

Александр Сергеевич Пушкин». 

«Сказки А.С.Пушкина». 

Познавательное 

12 июня 

День России 

Тематические беседы 

о России, Родине. 

Спортивные мероприятия 

«Мы – будущее России!». 

Выставка рисунков, выставка поделок 

«Я живу в России!» 

Патриотическое 

Физкультурное 

Оздоровительное 

8 июля 

День 

семьи, любви 

и верности 

Беседы о семье. 

Разучивание стихотворений о семье. 

Изготовление символа праздника 

«Ромашка на счастье». 

Выставка рисунков 

«Вместе весело живём!» 

Социальное 

Трудовое 

12 августа 

День 

физкультурника 

Спортивные эстафеты. 

Спортивный праздник 

«Лето, солнце и вода!» 

Физкультурное 

Оздоровительное 
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