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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального Бюджетного Дошкольного Образовательного Учреждения Детский 

сада № 84 «Снегурочка» комбинированного вида г. Улан-Удэ (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (далее ФОП ДО), особенностями дошкольного учреждения, образовательных 

потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей). Программа 

является нормативно-управленческим документом, определяющим целевую, содержательную и 

организационную составляющие образовательного процесса. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно- 

правовые документы: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

регистрационный № 61573); 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее 

МБДОУ; 

 Программа развития МБДОУ. 
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Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составляет не менее 60% от её общего объёма соответствует ФОП 

ДО и обеспечивает: 

 воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места и региона проживания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет не более 40% от её 

общего объёма, в которой представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

 рабочая программа воспитания, 

 режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 календарный план воспитательной работы. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

 задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 

соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.
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 вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способов поддержки детской инициативы; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

 образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

 психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

 организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

 материально-техническое обеспечение Программы; 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный 

план воспитательной работы. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы. 

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России. 

ценностей, утверждённых 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи реализации Программы (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО): 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

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

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

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

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

Содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников, 

(далее вместе – взрослые); 

 Признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество ДОО с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
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социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

1.4. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты 

освоения Программы представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на разных возрастных этапах и к завершению дошкольного 

образования. 

При прохождении критических периодов психическое развитие детей в дошкольном 

возрасте характеризуется индивидуальным темпом, неустойчивостью и гетерохронностью. 

По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых 

результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных ориентиров. 

 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. 

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении 

образовательной программы ДОО. 

Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году): 

ребёнок проявляет двигательную активность в освоении пространственной 

среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует 

предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

ребёнок положительно реагирует на приём пищи и гигиенические процедуры; 
ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость 

в ответ на общение со взрослым; 

ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

ребёнок выполняет  простые просьбы взрослого, 
понимает и адекватно реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, 

нельзя и другие); 

ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба,деда, 

дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 
ребёнок   обнаруживает поисковую и познавательную активность  по 

отношению к предметному окружению; 

ребёнок узнаёт и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 
выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, 

прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает 

кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, 

открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые 

предметы и тому подобное); 

ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 

машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трём годам): 
у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 
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упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 
звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом; 

поведении; 

ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой 

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

последовательности продвигаться к цели; 

ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами; 

ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы 
за взрослым; 

ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; 
ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется 

в основных пространственных и временных отношениях; 

ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 
ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; своё 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населённом пункте, в 

котором живёт (город Улан-Удэ). 

ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, (животный и растительный мир хвойного леса, 

домашние животные; цветы и т.д.), проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам; 

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 

ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) 
и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, коленки, 

лепешки; 

ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

ребёнок  в  играх  отображает  действия  окружающих  («готовит  обед», 
«ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и 

взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей 

замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

К четырем годам: 
ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 
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ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных 

ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет 

ритмические упражнения под музыку; 

ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

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

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и 

тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье; 

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

в первом лице; 
ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении другихдетей; 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения,связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует 

стремление к положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности; 

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

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

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

пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы 

вежливого общения; 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, напоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

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

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи; 

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и 

объектах ближайшего окружения, задаёт вопросы констатирующего и проблемного 

характера; 

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 

сравнивать предметы по этим характеристикам; 

ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 
ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населённом пункте, его 

названии,  достопримечательностях и традициях; (город Улан-Удэ, дацан, памятник 



10  

«Гостеприимная Бурятия», народный праздник «Саагалган», мемориал Победы»). 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, (животный и растительный мир хвойного и смешанного 

леса; 5 священных животных Бурятии, растительный и животный мир озера Байкал и т.д. ) 

выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена года и характерные 

для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни животных, 

растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым 

существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не 

причиняет им вред; 

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные 

формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные 

детали для создания постройки с последующим её анализом; 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, напоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя 

роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы- 

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 

играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и 

мимические движения. 

К пяти годам: 

ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, 

испытывает потребность в двигательной активности; 

ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняетосновные 

движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием 

играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к 

его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задаёт много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам 

поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по 

примеру педагога проявляет сочувствие; 

ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

ребёнок познаёт правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 
отражает эти представления в играх; 

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 



11  

ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и 

активными; 

ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 
литературные тексты, воспроизводит текст; 

ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 

как он был создан; 

ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 

отличается высокой активностью и любознательностью; 

ребёнок активно познаёт и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

ребёнок задаёт много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, 

семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, 

готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населённого 

пункта, улицы, некоторых памятных местах; (Республика Бурятия, город Улан-Удэ, 

памятники героям ВОВ, памятники отдельных объектов культуры Бурятии, традиции и 

обычаи бурятского народа, микрорайон проживания и т.д.) 

ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 

родного края, (животный и растительный мир озера Байкал, охраняемые объектыживой и 

неживой природы Республики Бурятии, занесенные в Красную книгу и т.д.) их 

особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни 

природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

ребёнок владеет количественным и порядковым счётом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает 

их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отражённые в произведениях искусства действия, поступки, события; 

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности 

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

ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 

инициативу в  развитии  сюжета,  активно  включается  в  ролевой диалог, проявляет 
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творчество в создании игровой обстановки; 

ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; ведёт негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» 

в режиссёрских играх. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста): 

у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, 

может контролировать свои движение и управлять ими; 

ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

ребёнок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших 

прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 
ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его; 

 

ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 
ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям 

и самому себе; 

у ребёнка выражено стремление заниматься значимой 
деятельностью; 

ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 
(сочувствие, сопереживание, содействие); 

ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 
социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведёт диалог со взрослыми 

и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 
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различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живёт: элементарными представлениями из области естествознания, 

математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о 

себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определённому 

полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире;способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей 

реальности, использует основные культурные способы деятельности; 
ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений (сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию), некоторые 

цифровые средства и другое; 

ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 

живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой 

природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, 

имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила 

поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое 

отношение к ней; 

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об 

искусстве; 

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приёмы в свободной художественной деятельности; 

ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 
художественных проектах; 

ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты 

и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные 

средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров по игре, управляет персонажами в режиссёрской игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 
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развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками; 

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки эффективности 

педагогических действий и позволяет производить их своевременную корректировку для 

достижения планируемых результатов. 

Диагностика позволяет получить объективное представление об особенностях 

развития ребёнка. Результаты педагогической диагностики используются для разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов (вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учётом выявленных возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, возможностей 

и интересов), а также для оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика в каждой группе воспитанников организуется дважды 

в год (1 этап - сентябрь-октябрь; 2 этап – апрель-май). Сравнение результатов двух этапов 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка в течение 
года. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогами ДОО на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и пр.), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического развития, в том числе диагностические материалы Н.Н. Верещагиной. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение за 

поведением ребёнка в различных видах деятельности (игровой, общении, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных моментах в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности 

детей, в иных ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности 

проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, 

предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных 

ситуациях. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в «Картах индивидуального развития ребёнка 

дошкольника». Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребёнкана определенном  возрастном 
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этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определённому виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликациям, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и пр.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной). 

Педагогическая диагностика завершается переносом данных в сводные электронные 

таблицы и их анализом. Полученная информация позволяет выделить умения, требующие 

дополнительного внимания педагога как в индивидуальной работе с воспитанниками, так и 

в работе с группой детей. Это помогает осознанно и целенаправленно спроектировать 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

направленная на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы. Её 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Методики и 

соответствующий инструментарий описаны в подразделе «Коррекционно-развивающая 

работа». 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от двух месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть 

достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

 принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

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

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного 

эмоционального общения со взрослым до предметной (предметно - 

манипулятивной) и игровой деятельности; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа 

учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 

дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных траекторий развития и образования детей с особыми 

возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

 принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения 

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

взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного 

возраста; 

 принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим 

подходом к отбору содержания и организации воспитания и обучения через 

обогащение содержания и форм детской деятельности; 

 принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 



16  

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

Программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и 

воспитания относительно уровня начального школьного образования, а также при 

построении единого пространства развития ребенка образовательной организации и 

семьи; 

 принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает 

оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение 

продуктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) с 

целью создания единого/общего пространства развития ребенка; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию. 

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

областям. 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые в МБДОУ Детский сад № 84 «Снегурочка» комбинированного вида по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе  

детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет, а также представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательных областях 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» описаны в Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г. № 1028. Образовательная деятельность в 

МБДОУ Детский сад № 84 «Снегурочка» реализуется в соответствии с указанной 

программой. 

Cоциально-коммуникативное развитие 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Основными задачами образовательной деятельности по социально- 

коммуникативному развитию с детьми в возрасте от 2 месяцев до 1 года являются: 

- до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и общение 

с ребёнком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

- с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребёнка в его 

действиях через вербальное обозначение совершаемых совместных действий с ребёнком; 

поддерживать потребность ребёнка в совместных действиях со взрослым; 

- с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, доверие и 

желание вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми; поощрять 

интерес к предметам (игрушкам) и действиям с ними; способствовать проявлению 

самостоятельности и активности в общении, освоении пространства и предметно- 

манипулятивной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года соответствует п.18.1.2. ФОП ДО. 

Основными задачами образовательной деятельности по социально- 

коммуникативному развитию с детьми в возрасте от 1 года до 2 лет являются: 

создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; поддерживать 



17  

пока ещё непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к сверстнику; 

формировать элементарные представления: о себе, близких людях, 

ближайшем предметном окружении; 

создавать условия для получения опыта применения правил социального 
взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей в возрасте от 1 года до 2 лет соответствует п.18.2.2. ФОП ДО. 

Основные задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию с детьми в возрасте от 2 до 3 лет: 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период 

адаптации к ДОО; 

развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия; 

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, грусть), о семье и ДОО; 

формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание  образовательной  деятельности  по  социально-коммуникативному развитию 
детей в возрасте от 2 до 3 лет соответствует п. 18.3.2. ФОП ДО. 
Основные задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию с детьми в возрасте от 3 до 4 лет: 

1) в сфере социальных отношений: 

развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 

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

симпатии; 

оказывать помощь в освоения способов взаимодействия со сверстниками вигре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
ДОО; 

 

2)  в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения 

в различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 
развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу 

о детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

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 

электронных средств обучения. 
Для формирования у дошкольников гражданственности, патриотизма и любви к родному краю в 

МБДОУ Детский сад № 84 «Снегурочка» используется парциальная программа"Национально- 

культурные ценности Бурятии в воспитании детей дошкольного и младшегошкольного возраста" 

(авторы-составители: Пазникова З.И., Карпова Р.И., Ступина С.А.). 

Программа направлена на воспитание эмоциональных и духовных ценностей, на 

развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

родного края Республики Бурятия. Часть познавательного материала по ознакомлению с 

родным краем вынесена в совместную деятельность с детьми (сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, беседы, продуктивную деятельность). 

Предлагаемый в перспективных планах порядок разделов и тем может варьироваться 

и изменяться по усмотрению педагога. 

На занятиях, осуществляется знакомство детей с культурой, историей, природой 

родного края, национальностями людей, проживающих в Республике Бурятия. При 

разработке планов учитывается деятельностный подход, способствующий активному 

вовлечению дошкольников в самостоятельную деятельность. Проекты и личные 

исследования, связанные с семейными традициями, культурными объектами города, 

способствуют выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий. 

В соответствии с целями и задачами курса выделяются основные линии программы 

по разделам: «Родной край», «Родной город», «Население», «Традиции родного края», 

«Растительный мир Республики Бурятия», «Животный мир Республики Бурятия»», и 

учитывает особенности региона: географические, климатические, экологические, 

природные, культурно-национальные, что способствует системному усвоению детьми 

знаний о родном крае. 

1. Родной край 

- имеют представления о климатических и сезонных изменениях в природе 

Республики Бурятия; 

- имеют представления о погоде, сезонных изменения в природе, климатических 

особенностях; 

- знают элементарные правила экологически грамотного поведения в природе. 

2. Родной город 

знают социокультурные учреждения города, историю возникновения и развития родного 

города, могут показать город на карте; 

- имеют представления о геральдике города. 

3. Население 

- знают некоторые народности (буряты, эвенки, семейские) населяющие республику имеют представления об 

их быте и условиях проживания; 

- могут назвать малочисленные народности, знают особенности быта, обычаи, 

праздники, традиционные занятия; 

- имеют представления о национальной одежде народностей, населяющих 

Республику Бурятия. 

4. Традиции родного края 
- знают сказки, легенды, обычаи народа; 

- имеют представление о народных промыслах, о народных традициях; 

- знают народные инструменты. 
5. Растительный мир Республики Бурятия 

- знают о разнообразии растительного мира республики; 

- знают лекарственные растения региона. 

6. Животный мир Республики Бурятия 

-знают условия обитания, внешний вид животных региона; 

-знают обитателей местной фауны; 
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-знают особенности поведения и образа жизни животных; 

-знают разнообразие животного мира Республики Бурятия. 

Решение  совокупных задач воспитания  в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

«Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

своей стране; 

воспитание уважительного отношения к другим людям — детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от 

их этнической и национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

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

личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

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

 

Познавательное развитие 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основные задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с 
детьми в возрасте от 2 месяцев до 1 года: 

развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 

вовлекать ребёнка в действия с предметами и игрушками, 

развивать способы действий с ними; 

развивать способности детей ориентироваться в знакомой обстановке, 

поддерживать эмоциональный контакт в общении со взрослым; 

вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в процессе 

взаимодействия с ними, узнавать их. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию детей в 
возрасте от 2 месяцев до 1 года соответствует п. 19.1.2. ФОП ДО. 

Основные задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с 
детьми в возрасте от 1 года до 2 лет: 

поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по 

образцу или словесному указанию; 

формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать 
обозначающие их слова; 

формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, 

природным объектам; 

развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления 

природы, поддерживать стремление к взаимодействию с ними. 
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Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию детей в 

возрасте от 1 года до 2 лет соответствует п. 19.2.2. ФОП ДО. 

Основные задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с 

детьми в возрасте от 2 до 3 лет: 

развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач; 

совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, 

величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой 

по этим признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы; 

формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, 

величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 
взрослых; 

расширять представления о населённом пункте, в котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 
организовывать  взаимодействие  и  знакомить  с  животными  и  растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, 
некоторыми объектами неживой природы; 

развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать 
бережное отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию детей в 

возрасте от 2 до 3 лет соответствует п. 19.3.2. ФОП ДО. 

Исходным принципом построения программы является системный подход, который 

позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития ребенка, его 

познавательных интересов и творческих способностей, так и математического развития, 

которое предполагает усвоение дошкольником в соответствии с возрастными 

возможностями ряда представлений, понятий, отношений, закономерностей (количество, 

число, порядок, равенство — неравенство, целое — часть, величина — мера и др.). 

На занятиях по развитию элементарных математических представлений создаются 

условия  для  воспитания  у  ребенка  личностных  качеств,  самостоятельности, 

активности, произвольности, развития зрительно-пространственного восприятия и 

зрительно-моторных координации, внимания, речи, памяти, мыслительной деятельности. 

Детей учат анализировать содержание заданий и выполнять их, обосновывать выбор 

каждого действия, делать доступные обобщения на основе рассматриваемых фактов. Эти 

умения составляют основу успешного изучения математики и других предметов в 

начальной школе. 

Программа содержит следующие разделы: «Количество и счет», «Величина», 

«Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени». 

Используемые методические приемы, сочетание практической и игровой 

деятельности, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций способствуют 

формированию у детей элементарных математических представлений. 

Речевое развитие 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основные задачи образовательной деятельности по речевому развитию с детьми в 
возрасте от 2 месяцев до 1 года: 

с 2 месяцев: формировать предпосылки для развития речи; активизировать 

интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций; побуждать вступать со 

взрослым в общение, эмоционально призывая ребёнка повторять фонемы, повторять за 
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ребёнком фонемы, произносимые им; вводить в речь слова, связывая их со смысловым 

содержанием; 

с 6 месяцев: развивать способность понимания речи взрослого, находить 

взглядом, а затем и указательным жестом названную педагогом знакомую игрушку, 

предмет; развивать предпосылки активной речи (лепет, подражание простым слогам и 

звукосочетаниям), поддерживать стремление детей вступать в контакт с окружающими 

взрослыми и детьми в играх; 

с 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный словарь детей, 

формировать умение различать близких; закреплять умение находить предмет по слову 

педагога, выполнять движения, действия; находить по слову педагога из 5-8 знакомых 

игрушек одну, узнавать изображение знакомого предмета на картинках; развивать 

активную речь: произносить первые облегчённые слова, обозначающие названия знакомых 

предметов и действий. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей в возрасте 

от 2 месяцев до 1 года соответствует п. 20.1.2. ФОП ДО. 

Основные задачи образовательной деятельности по речевому развитию с детьми в 
возрасте от 1 года до 2 лет: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять умения 

понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки 

предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произносить 
несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со взрослым; 
стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и 

произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребёнку людей, знакомые 

предметы и игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; воспитывать 
у детей потребность в общении; 

привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, 

пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-

игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками; 

реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при 

чтении и пропевании фольклорных текстов; 

побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, 

песенок, выполнению действий, о которых идёт речь в произведении; 

рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках- 

картинках предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 
развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать речь 

взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов 

по подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за 

взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные для 

произношения слова и простые предложения; 

развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, 

сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки- игрушки, книжки- 

картинки); 

развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность 

пестушек, песенок, потешек, сказок; 

поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в 

процессе чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных 

произведений; 
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формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в 
книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 
произведений; 

побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку 

песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей в возрасте 

от 1 года до 2 лет соответствует п. 20.2.2. ФОП ДО. 

Основные задачи образовательной деятельности по речевому развитию с детьми в 

возрасте от 2 до 3 лет: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь; 
формировать у детей умение по словесному указанию педагога находить предметы, 

различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных. 

обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями и формировать умение использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 
упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов; 

формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном 
темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи 

4) формировать у детей умение согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

5) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на 

вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

6) Интерес к художественной литературе: 
формировать у детей умение воспринимать небольшие по объёму потешки, 

сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку 
стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать 

умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и 

самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию детей в возрасте 

от 2 до 3 лет соответствует п. 20.3.2. ФОП ДО. 

1) Связная речь: 

продолжать совершенствовать диалогическую речь детей; 
закреплять у детей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их 

качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и 

содержанию отвечать на вопросы; 

поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, 

переживаниях; 

пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь 

прочитанные; 
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составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по 

содержанию сюжетной картины; 

воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, 

знакомых, детей по группе; 

использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при 

вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей; 

развивать коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, 

поддержать и завершить общение). 

2) Подготовка детей к обучению грамоте: 

продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить 

понимать и употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх; 

знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, 

звуки в слове произносятся в определенной последовательности, могут быть разные по 

длительности звучания (короткие и длинные); 

формировать умения различать на слух твёрдые и мягкие согласные (без 

выделения терминов), определять и изолированно произносить первый звук в слове, 

называть слова с заданным звуком; выделять голосом звук в слове: произносить заданный 

звук протяжно, громче, чётче, чем он произносится обычно, называть изолированно. 

3) Интерес к художественной литературе: 
обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); знать основные особенности жанров литературных 

произведений; 

развивать способность воспринимать содержание и форму художественных 

произведений (устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, понимать 

главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, 

образным характеристикам предметов и явлений); 

развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное 

чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в 

инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок); 

воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и 

иллюстраторов. 

Вариативная часть 

Для формирования у дошкольников культуры речевого поведения в МБДОУ Детский сад № 

84 «Снегурочка» в качестве парциальной используется программа О.С. Ушаковой, 

реализация которой должна повысить уровень обучения дошкольников по развитию речи. 

Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку 

в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых 

умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы 

мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. Важной отличительной 

особенностью программы является ее нацеленность на работу по осмыслению ребенком основных 

закономерностей языка. 

Для формирования у дошкольников речевых умений и навыков устной бурятской 

речи на элементарном уровне в МБДОУ Детский сад № 84 «Снегурочка» используется 

программа начального курса бурятского языка для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста «Амар Мэндэ-э!» (автор: О.А.Дареева). 

Данная программа предназначена для детей дошкольного возраста, не владеющих 

бурятским языком. Она учитывает психофизиологические и методические особенности 

овладения бурятским языком детей, у которых первым языком является русский язык. 

На занятиях педагог учит: 

- понимать на слух бурятскую речь в несложной грамматической форме разговорно- 

бытового характера; 

- обмениваться мыслями в вопросно-ответной форме в сфере повседневного 
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общения; 

- делать краткие сообщения на заданную тему на бурятском языке по предложенной 

ситуации; 

- соблюдать элементарные правила речевого и неречевого этикета; 

- говорению в монологической и диалогической формах в рамках тем и ситуаций, 
обозначенных в программе. 

К концу дошкольного возраста ребенок может: 

- ситуативно понимать речь взрослого и других детей; 

- выполнять распоряжения по ходу действия игры или другой деятельности; 

- отвечать на вопросы других участников общения, а также незнакомых взрослых, в том языке; 

- числе носителей языка; 

- задавать вопросы на изучаемом языке; 

- рассказывать стихотворения, рифмовки, считалки, петь песенки на бурятском 

-давать указания и кратко описывать предметы и явления; высказывать 

предположения; 

Художественно-эстетическое развитие 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основные задачи образовательной деятельности по художественно- эстетическому 

развитию с детьми в возрасте от 2 месяцев до 1 года: 

от 2-3 до 5-6 месяцев: развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 

контрастного характера; формировать навык сосредоточиваться на пении взрослых и 

звучании музыкальных инструментов; 

от 5-6 до 9-10 месяцев: приобщать детей к слушанию вокальной и 

инструментальной музыки; формировать слуховое внимание, способность прислушиваться 

к музыке, слушать её; 

от 9-10 месяцев до 1 года: способствовать возникновению у детей чувства 
удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки; поддерживать 

запоминания элементарных движений, связанных с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года соответствует п. 21.1.2. ФОП ДО. 

Основные задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию с детьми в возрасте от 1 года до 2 лет: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 
развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепкивзрослого, 

вызывать к ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовыедвижения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей в возрасте от 1 года до 2 лет соответствует п. 21.2.2. ФОП ДО. 
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Основные задачи образовательной деятельности по художественно- эстетическому 

развитию с детьми в возрасте от 2 до 3 лет: 

1) приобщение к искусству: 

развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать 

радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного 

искусства, природой; интерес, внимание, любознательность, стремлениек эмоциональному 

отклику детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений 

окружающей действительности; 

развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, 

интерес к музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), 

изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты 

иллюстраций, рисунков, изделий декоративно-прикладного искусства); 

познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, 
матрёшкой и другими); 

поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, 

прибаутки) поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на 

основе эмоционально содержательного восприятия доступных для

 понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 
воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и самостоятельно; 

развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить 
правильно держать карандаш, кисть; 

развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 
предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить 
со свойствами глины, пластилина, пластической массы; 

развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей 
строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения; 

приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать 

соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 
пробуждать интерес к театрализованной игре путём первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор); 

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками; 

развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочныхгероев, 

адекватно реагировать на них; 

способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 
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героев; 
создавать  условия  для  систематического  восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

культурно-досуговая деятельность: 

создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у детей 

чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной 

работы детей с художественными материалами; 

привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 
представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев,адекватно 

реагировать на них; 

формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей в возрасте от 2 до 3 лет соответствует п. 21.3.2. ФОП ДО. 

 

Физическое развитие 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основные задачи образовательной деятельности по физическому развитию с детьми 
в возрасте от 2 месяцев до 1 года: 

обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья ребёнка, гигиенический уход, 
питание; 

организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности и 

двигательную деятельность детей, обучая основным движениям (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба) на основе положительного эмоционального общения и 

совместных действий педагога с ребёнком; 

поддерживать положительную эмоциональную реакцию при выполнении 

движений, чувство удовлетворения и радости от совместных действий ребёнка с педагогом 

в играх-забавах. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года соответствует п. 22.1.2. ФОП ДО. 

Основные задачи образовательной деятельности по физическому развитию с детьми 

в возрасте от 1 года до 2 лет: 

создавать условия для последовательного становления первых основных 

движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности 

педагога с ребёнком; 

создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

поддерживать желание выполнять физические упражнения в пape с педагогом; 

привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям; 

укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способствовать 

усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

возрасте от 1 года до 2 лет соответствует п. 22.2.2. ФОП ДО. 

Основные задачи образовательной деятельности по физическому развитию с детьми 
в возрасте от 2 до 3 лет: 

обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 

гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, 
прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в 
небольших подгруппах; 

формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 
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упражнений, совместным двигательным действиям; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому 

образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 3 лет соответствует п. 22.3.2. ФОП ДО. 

Вариативная часть 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

Образовательную программу дошкольного образования «Мозаика»: ФГОС ДО 

Автор: Белькович Виктория Юрьевна, Кильдышева Ирина Африковна, Гребенкина Наталья 

Валентиновна. 
При выборе программы было учтено мнение, родителей (законных представителей). 

Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» (далее – Программа) 

относится к комплексу вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно- 

деятельностного подходов,  которые  являются  основными  и в методологии  ФГОС ДО. 

Культурно-исторический поход, основоположником которого является Л. С. Выготский, 

заключается в передаче взрослым ребенку культурных образцов поведения, общения и 

деятельности. w теории Л. С. Выготского, развитие мышления и других психических функций 

происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребенком 

«психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, речью и языком. 

Системно-деятельностный подход к развитию ребенка и созданию образовательной среды 

предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребенка в разных видах детской 

деятельности ( П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). 

 

Приоритетными направлениями данной программы в соответствии с Законом № 273- 

ФЗ являются развитие общей культуры, физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию нарушений в физическом и 

психическом развитии детей дошкольного возраста. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

· личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; полноценное общение  

·  ребенка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

·  разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

деятельность детей в соответствии с возрастом; 

·  возможность выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей) 

образовательных программ, педагогических технологий и видов деятельности. 

Программа «Мозаика» предлагает планировать: образовательные задачи (обучающие и 

развивающие) на определенный период времени, которые должны решаться в разных 

ситуациях и формах взаимодействия с детьми. Оптимальным временным периодом 

планирования в детском саду является неделя — тематический модуль. Воспитатель 

формулирует последовательные обучающие и развивающие задачи (специфические на этот 

период), решение которых предполагается в совместной деятельности, во время режимных 

моментов, ситуациях повседневного общения с детьми. Подбирает оптимальные формы 

взаимодействия и способы деятельности с воспитанниками, определяет основные понятия для 

усвоения их детьми. Особое внимание уделяется корректировке предметно-развивающей 
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среды в группе и детском саду с учетом поставленных задач и образовательных ситуаций. При 

этом воспитательные задачи должны быть сквозными и решаться в постоянном режиме, в 

любой ситуации, этому способствующей. Соответственно воспитательные задачи 

предлагается планировать на год. 

В комплексно-тематическом планировании каждый месяц имеет свою интегрирующую 

тему. Тема месяца определяет темы недели - тематический модуль, — в котором приведен 

примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности; 

перечислены игры, книги, развивающие тетради. Воспитатель самостоятельно определяет 

примерные виды образовательной деятельности и средства, с помощью которых он будет 

реализовывать поставленные задачи. 

Планирование образовательной работы в детском саду осуществляется также и с учетом 

данных педагогической диагностики, проводимой в конце года на основе заполнения 

диагностических листов, содержащих показатели освоения программы для каждого возраста. 

В Программе «Мозаика» смещен акцент с подготовки к школе на социализацию 

ребенка. Авторы предлагают решать образовательные задачи во время игр, познавательно- 

исследовательской и продуктивно-творческой деятельности детей, обращают внимание на 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни в быстро меняющихся условиях, 

и дают новые механизмы взаимодействия с родителями. 

Программа «Мозаика» отражает индивидуальность образовательного процесса и 

предлагает педагогам «мозаично» использовать богатый набор педагогических технологий, 

методик, игр для всестороннего личностного развития ребенка. Деятельность педагога, 

реализующего данную программу, направлена на создание для каждого воспитанника своей 

«мозаики» из педагогических технологий, что позволяет выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию развития. Отсюда и название программы — «Мозаика». 

 
ПМК «Мозаичный ПАРК» соответствует целям ФГОС ДО, а именно — создает 

условия для: 

·  сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

· личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей; 

· позитивной социализации и индивидуализации; 

· сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками; 

· выбора видов деятельности, соответствующих возрасту. 

Кроме того, данный комплекс соответствует следующим принципам и подходам 

ФГОС ДО: 

·  обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства; 

·  организует образовательную деятельность в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием; 

·  строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни 

и окружающего природного мира. 

ПМК «Мозаичный ПАРК» соответствует содержанию ФГОС ДО, а именно — обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Важно отметить также, что данный комплекс обеспечивает преемственность дошкольного и 

начального общего образования в рамках ФГОС ДО, позволяет педагогам системно подойти 

к реализации Программы «Мозаика». 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). 

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный 

потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). 

Игровая деятельность 
Ведущим видом деятельности для дошкольника является игровая. Это утверждение 

основано на работах основоположников отечественной дошкольной психологии и 

специалистов в области психологии детской игры Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина и считается общепринятым в российской психологии. 

Экспериментальные исследования 50–60-х годов XX века привели учёных к выводу, 

что игровая деятельность способствует формированию и развитию психических функций 

ребёнка. 

В совместных ролевых играх у детей формируются способности занимать разные 

ролевые, оценочные и интеллектуальные позиции по отношению к одним и тем же 

действиям и ситуациям, а также координировать и согласовывать свою точку зрения с 

возможными точками зрения других людей (преодолевается эгоцентризм на основе 

формирования механизмов децентрации). Л.С. Выготский называл игру «школой 

произвольного поведения», когда в свободной, эмоциональной и непринуждённой 

деятельности ребёнок осваивает управление своим поведением и регулирование его в 

соответствии с общепринятыми правилами. 

В совместных ролевых играх у дошкольников формируется самооценка и 

способность к сотрудничеству и согласованию взаимодействий со взрослыми и 

сверстниками. В игре формируется общая культура личности ребёнка, создаются условия 

для его положительной социализации. 

Д.Б. Эльконин выделяет «стремление ребёнка к самостоятельности», которое 

реализуется в идеальной форме совместной с взрослыми жизни – ролевой игре. В этой 

форме ребёнок одновременно оказывается и самостоятельным (сам действует), и в то же 

время тесно связанным с миром других, с социальным миром взрослых (действует как 

взрослый). 

Подчинение правилам в игре обеспечивает развитие произвольной регуляции и 

организации собственного поведения, способствует становлению мотивационной сферы 

ребёнка, возникновению личностных механизмов поведения, формирует предпосылки к 

самоконтролю и саморегуляции. 

Игра является главной и фактически единственной формой проявления 

инициативности, творческой активности и самостоятельности детей 3–5 лет. В ней 

развивается способность к прогнозированию и эмоциональному предвосхищению 

социальных последствий своих действий – положительной или отрицательной оценки со 

стороны других детей и взрослых. 

Перенос значений в игре с одних предметов на другие, из одних ситуаций в другие, 

из плоскости предметно-практических взаимодействий в плоскость представлений и 
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умственных действий обеспечивает развитие надситуативных форм мышления и 

внутреннего плана умственных действий. Условия игрового действия делают необходимым 

и порождают творческое воображение (а не наоборот!). 

В игре ребёнок осознаёт своё «Я». Через роль и через игру он определяет свое место 

в системе общественных отношений. Игра способствует развитию субъектности ребёнка, 

его самости. 

Современные учёные-психологи утверждают, что формирование произвольности 

поведения, способности ребёнка дошкольного возраста сознательно управлять своими 

действиями и контролировать их первоначально складывается именно в сюжетно-ролевой 

игре. Игровая роль в качестве внешнего средства организации поведения значительно 

повышает эффективность деятельности. С переходом к старшему возрасту это внешнее 

средство становится внутренним достоянием ребёнка, произвольность превращается в 

личностную способность. 

Для того чтобы формировались качества произвольности поведения детей, 

необходимо достижение ими высокого уровня развития игровой деятельности. Только при 

достаточно высоком уровне развития игровая деятельность может создавать зону 

ближайшего развития и иметь статус ведущей. Игра-действие (действие с предметами) не 

влияет на развитие произвольности и не определяет главного новообразования 

дошкольного возраста. 

Недостаточность игры ведёт к комплексу проблем в развитии современных детей; их 

отмечают и психологи, и педагоги. Это «ситуативность поведения, зависимость от 

взрослого, от среды, невозможность самоорганизации детей, дефицит воображения и 

внутреннего плана действия, недоразвитие воли и произвольности, коммуникативные 

трудности, бессодержательное общение, неразвитость мотивационно- смысловой сферы. 

Все эти качества и способности в дошкольном возрасте складываются и развиваются в игре, 

поэтому её отсутствие (или примитивный уровень) ведёт к деформации развития данных 

ключевых личностных образований. Все это вызывает естественную тревогу…» (Е.О. 

Смирнова). 

При этом игровая деятельность не сводится только к сюжетной игре; основная 

характеристика дошкольного возраста – игровое отношение к миру в широком смысле. Из 

недифференцированной игры постепенно выделяются так называемые детские 

деятельности: игра-рисование, игра-конструирование, игра-исследование. 

Игровая деятельность современного ребёнка – естественная основа для развития его 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми и взрослыми, а также для формирования новых форм деятельностного отношения к 

миру, новых образов культуры. У игры большой потенциал в создании условий для 

недирективной помощи детям со стороны взрослых, формирования детско-взрослой 

общности. Игра – особая форма совместной жизнедетельности ребёнка и взрослого, 

символическое воспроизводство полноты их события (В.И. Слободчиков). 

Ведущее положение игры в дошкольном возрасте определяется не количеством 

времени, посвящённого игре, а тем, что игра удовлетворяет основные потребности ребёнка 

(стремление к самостоятельности, активному участию в жизни взрослых, потребность в 

познании окружающего мира, в активных движениях, в общении, в создании нового). 

Отсюда следует, что в игре формируются главные линии развития человека – самость, 

общность, деятельность. 

Игра является нормой организации жизни и деятельности детей, посредством 

которой происходит обогащение детского развития. Среди показателей такого обогащения: 

1) осознанность и целенаправленность в действиях ребёнка с игрушками; 2) качество 

взаимодействия со сверстниками, умение договариваться; 3) развитие мышления, памяти, 

речи, воображения, творческой активности; 4) формирование эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, взаимопомощи; 5) игровое творчество (умение создавать 

новые сюжеты, новые правила игры, преодолевать стереотипы). 

Эффективное и полноценное (а не ускоренное) развитие ребёнка предполагает не 
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сворачивание игры, а своевременное и максимально полное использование её 

возможностей. Игра остаётся ведущей формой развития дошкольника, в которой 

формируются важнейшие для данного возраста психические новообразования. Другие 
виды деятельности, характерные для этого возраста, дополняют игру. 

Познавательно-исследовательская деятельность – это сознательная деятельность 

ребёнка, направленная на узнавание окружающего мира, приобретение информации об 

объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний. 

Этапы познавательно-исследовательской деятельности обусловлены этапами 

развития мышления у дошкольников: от наглядно-действенного к наглядно-образному, а 

затем – к первичному абстрактному мышлению. Это движение предполагает, что сначала 

ребёнок познаёт мир через его реальные объекты, изучая и исследуя конкретные предметы 

и их характеристики (цвет, материал, тяжесть/лёгкость и т.п). 

Далее ребёнок начинает работать с изображениями предметов окружающего мира. 

Этот этап является крайне важным для создания умозрительных образов мира, так как 

рисунок – это всего лишь «этикетка» реального объекта, содержащая только легко 

узнаваемую часть общего набора признаков. Эта «этикетка» напрямую сопряжена с 

формированием первичного понятийного аппарата: «этикетка» – слово, рождающее в 

сознании полноценный образ объекта со всем комплексом его признаков. 

Для полноценного формирования следующего этапа очень полезно использовать 

наглядно-схематические модели объектов и явлений окружающего мира (в том числе и 
придуманные самими детьми). 

На последнем этапе (предшкольный возраст) при формировании абстрактного 

мышления слово-понятие рождает в сознании образ объекта или явления окружающего 

мира, который ребёнок может использовать для решения познавательных задач. 

При этом параллельно выращиваются способы познания и исследования мира. Уже 

при работе с реальными предметами ребёнок учится сравнивать объекты по некоторым 

существенным признакам (цвет, форма, размер, назначение). При формировании 

элементарной понятийной базы окружающего мира (слова-«этикетки») устанавливаются 

поначалу простые, а затем и более сложные связи между предметами окружающего мира 

(классификация по месту, назначению: кухонная утварь, лесные звери и птицы и т.п.). 
Важными вопросами, на которые отвечают дети в беседе, являются «кто?», «что?», 

«какой?», «как связан…?». 
По мере усложнения понятий у детей становятся востребованными и более сложные 

вопросы, требующие элементарных исследований, анализа и формулирования выводов. 

Сюда относится в первую очередь вопрос «почему?». На этот вопрос дети стремятся 

отвечать и в более раннем возрасте, но при этом дают чаще всего ответы фантазийного 

характера (не хватает понимания и опыта). Только на этом этапе, ставя опыты, 

экспериментируя, устанавливая причинные связи между известными им фактами, они 

могут создавать элементарные «теории мира». Теперь дети могут сами ставить вопросы и 

продвигаться в интересующем их познавательном направлении. 

Коммуникативная деятельность (лат. communicatio – связь; сообщение) – это 

деятельность, предметом которой является другой человек – партнёр по общению. 

Согласно исследованиям отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.), коммуникативная деятельность 

выступает в качестве одного из основных условий развития ребёнка, важнейшего фактора 

формирования его личности; наконец, ведущего вида человеческой деятельности, 

направленного на познание и оценку самого себя через взаимодействие с другими людьми. 

Понятие коммуникативной деятельности позволяет раскрыть психологическую 

природу общения. Коммуникативная потребность состоит в стремлении человека к 

познанию и оценке других людей, а через них и с их помощью – к самопознанию и 

самооценке. Люди узнают о себе и об окружающих благодаря разнообразным видам 

деятельности, так как человек своеобразно проявляется в каждой из них. Но 
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коммуникативная деятельность играет в этом отношении особую роль, так как она 

направлена непосредственно на другого человека как на свой предмет, и, будучи 

двусторонним процессом (взаимодействием), приводит к тому, что познающий и сам 
становится объектом познания и отношения другого или других участников общения. 

С точки зрения М.И. Лисиной, общение и коммуникативную деятельность можно 

рассматривать как тождественные понятия. Иными словами, коммуникативная 

деятельность сводится к сложной многоканальной системе взаимодействия людей, которая 

требует оценки себя и партнёров и создаёт для неё оптимальные возможности. Она имеет 

свои структурные специфические компоненты: потребности, предмет, мотивы и средства. 

Коммуникативные мотивы – это то, ради чего предпринимается общение. 

Понимание предмета коммуникативной деятельности приводит к выводу о том, что мотивы 

общения воплощаются или «опредмечиваются» в тех качествах самого человека и других 

людей, ради познания и оценки которых данный индивид вступает во взаимодействие с кем-

то из окружающих. Коммуникативное действие – целостный акт, адресованный другому 

человеку и направленный на него. Выделяются две основные категории коммуникативных, 

адресованных другому человеку действий: инициативные и ответные действия. 

Коммуникативные операции – это средства общения, с помощью которых осуществляются 

коммуникативные действия. Выделяются три группы средств общения: экспрессивно-

мимические, преобразованные предметные действия, вербальные. Продукты 

коммуникативной деятельности – образования материального и духовного характера, 

создающиеся в итоге общения. К ним относится прежде всего «общий результат», а также 

взаимоотношения и, главное, образ самого себя и других людей – участников общения (А.Г. 

Рузская). 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Прежде чем понять, какой вклад вносит восприятие художественной литературы и 

фольклора в развитие личности ребёнка, необходимо разобраться в особенностях данного 

вида деятельности. Это деятельность, в которой объединяются такие сложные психические 

и психологические процессы, как мышление, память, воображение, внимание, ощущения и 

эмоции. Причём восприятие произведения искусства происходит не просто через пассивное 

созерцание или слушание, а через активное содействие, сопереживание героям 

произведения. Ребёнок в воображении представляет себя на месте героя, как бы участвует 

в описанных событиях, что, несомненно, влияет на его личностное развитие. 

Данный вид деятельности имеет две стороны: техническую и смысловую. Какая 

сторона является для дошкольника наиболее важной? Конечно, смысловая, основанная на 

понимании текста, изображения и др. Понимание связано с работой эмоций, воображения 

и логического осмысления и, безусловно, является творческим процессом. Важно помнить 

и то, что понимание произведения искусства, с одной стороны, опирается на возрастную 

специфику, а с другой стороны, развивается только в условиях специально организованной 

деятельности. 

Если в дошкольном возрасте происходит недооценка педагогами и родителями 

специфики данной деятельности, то к школе мы можем получить негативное отношение 

ребёнка к художественной литературе и другим произведениям искусства. Многие дети, 

например, даже научившись хорошо читать, не любят этого делать или не могут объяснить 

и истолковать текст. 

Восприятие художественной литературы и фольклора можно отнести к более 

широкому явлению – читательской деятельности в целом. В процессе приобщения детей к 

чтению происходит поэтапное становление сфер читательской деятельности: 

эмоциональной сферы, сферы воображения, сферы реакции на содержание, сферы реакции 

на художественную форму (О.В. Чиндилова). 

Эмоциональная сфера у детей при восприятии художественной литературы и 

фольклора включается уже с раннего возраста (приблизительно с 2 лет), однако эмоции в 

этом возрасте не носят эстетического характера, а порождаются перенесением личного 
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опыта на текст произведения. Методы и приёмы, направленные на развитие данной сферы, 

могут быть следующими: выразительное чтение, совместное скандирование, сопоставление 

литературного произведения с другими видами искусства, оживление личных впечатлений 
по ассоциации с текстом и др. 

Сфера воображения у детей начинает включаться с 4–5 лет. Сначала мы говорим о 

включении воссоздающего (репродуктивного) воображения, когда действительность 

воссоздаётся в памяти в таком виде, в каком она описана в тексте, в каком она есть в 

реальности. Развитие умений в любой деятельности через любые образовательные области 

основано на таком воображении. 

Позднее включается творческое (продуктивное) воображение, когда создаются 

принципиально новые представления, не имеющие образца, например, при творческом 

пересказе или иллюстрировании. Такое воображение важно для любого вида деятельности, 

когда ребёнок начинает применять умения в различных сочетаниях. Для развития сферы 

воображения можно применять такие методы и приёмы, как рисование, творческий 

пересказ, инсценирование, драматизация, изготовление карт, схем, макетов, костюмов и др. 

 

Сферы читательской 

деятельности 

Возраст детей Методы и приёмы работы 
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Эмоциональная сфера с 2 лет Выразительное чтение, совместное 

скандирование, сопоставление литературного 

произведения с другими видами искусства, 

оживление личных впечатлений по 

ассоциации с текстом и др. 

Сфера воссоздающего и 

творческого 

воображения 

с 4–5 лет Рисование, творческий пересказ, 

инсценирование, изготовление карт, схем, 

макетов, костюмов и др. 

Сфера реакции на 

содержание 
с 5–6 лет Рассказ о герое, событии, обсуждение 

поступка героя, выборочный пересказ, 

постановка вопросов по тексту, ответы на 

вопросы и др. 

Сфера реакции на 

художественную форму 

с 7(8) лет Наблюдение над звукописью, ритмом, 

рифмой 

 

Структура читательской деятельности аналогична структуре любой другой 

деятельности. Поэтому выделяем следующие этапы деятельности: мотивационный 

(включение мотивов, формулирование целей), ориентировочно-исследовательский 

(прогнозирование и планирование), исполнительский (воздействие на эмоции, включение 

воображения, смысловая обработка текста) и рефлексивный (фиксация эмоций, смысла 

текста, творчество). 

Итак, главный критерий для выбора методов и приёмов при организации детской 

деятельности восприятия художественной литературы и фольклора – это ориентир на 

наиболее активную в данный возрастной период сферу читательской деятельности и на 
задачи того или иного этапа деятельности. 

Конструирование часто перекликается с изобразительной деятельностью, и трудно 
бывает определить, к какому виду деятельности отнести ту или иную работу – например, 
аппликацию или декоративное панно. 

Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, 

направленная на создание конструкций и моделей из различного материала, строительного 

конструктора (техническое конструирование), изготовление поделок из бумаги, картона и 

природного материала (художественное конструирование). 

Надо помнить, что в основе конструирования – «три кита»: польза, прочность, 

красота. Именно это отличает конструирование от изобразительной деятельности. 

Постройки и поделки детей должны служить для практического применения или 

использования, т.е. быть полезными и соответствовать своему назначению: постройки – для 

игры, поделки – для подарков или украшения своей комнаты и др. Прочность – это довольно 

широкое понятие, которое включает в себя не только устойчивость конструкции, но и 

безопасность в использовании, и определённую степень долговечности. Не менее важны 

красота, декоративность и гармоничность оформления, так как любые постройки или 

поделки (а уж тем более подарки!) оцениваются в первую очередь по внешнему виду и 

только потом по их полезности и прочности. 

Техническое конструирование тесно связано с сюжетно-ролевой игрой: дети 

сооружают постройки, а потом обыгрывают их. При художественном конструировании 

прослеживается связь с изобразительной деятельностью – ведь дети, создавая поделку, 

выражают своё отношение к образу, передают его характер с помощью формы, фактуры и 

других свойств материала. 
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В современных педагогических и психологических  

исследованиях обоснована необходимость использования изобразительного творчества для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста. Отсюда вытекает необходимость 

организации занятий дошкольников специфическими видами изобразительного творчества. 
Изобразительная деятельность детей как прообраз взрослой деятельности 

заключает в себе общественно-исторический опыт поколений. Известно, что этот опыт 

осуществлён и материализован в орудиях и продуктах деятельности, а также в способах 

действий, выработанных общественно-исторической практикой. Усвоить этот опыт без 

помощи взрослого ребёнок не может. Вместе с тем и сама изобразительная деятельность 

как типично детская, включающая рисование, лепку, аппликацию, способствует 

разностороннему развитию ребёнка. 

Отечественные психологи рассматривают творчество как создание человеком 

объективно и субъективно нового (Л.С. Выготский). Именно субъективная новизна 

составляет результат творческой деятельности детей дошкольного возраста. Рисуя, вырезая 

и наклеивая, ребёнок дошкольного возраста создаёт для себя субъективно новое. 

Общечеловеческой новизны и ценности продукт его творчества не имеет, но субъективная 

ценность его значительна. 

Большая роль в формировании творчества принадлежит воображению, поэтому 

прежде всего следует использовать те средства, которые способствуют его развитию. Для 

создания новых образов необходима организация внутренней взаимосвязи между 

мышлением, воображением, произвольностью и свободной деятельностью. 

Преобразующая, действенная сила творчества заключается именно в многообразных 

формах связи воображения с действительностью. Л.С. Выготский выделяет четыре формы 

связи воображения с действительностью. 

Первая форма – всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых 

из действительности и содержащихся в прежнем опыте человека. Вторая форма – в 

адекватности готового продукта фантазии какому-то явлению действительности. Третья 

форма связи – эмоциональная связь. Четвёртая форма – созданный человеком новый, ранее 

не существовавший продукт начинает воздействовать на другие вещи и на самого человека, 

так как он становиться реальностью. Эта форма связи воображения с действительностью 

позволяет сделать вывод о том, что процесс детского творчества не заканчивается 

созданием продукта творческой деятельности. Его нужно использовать для дальнейшего 

обогащения воображения и творчества. 

Психологи доказывают: художественное творчество формируется в условиях 

специально организованного педагогического процесса. 

На каждой возрастной ступени изобразительная деятельность становится всё более 

самостоятельной, свободной, творческой. Изобразительное творчество старших 

дошкольников характеризуется умениями определить последовательность создания образа, 

представить предмет, явление, осуществить взаимосвязь между ними в процессе замысла 

рисунка; умением адекватно передать замысел в соответствии с требованиями заданий. 

В отличие от ребёнка младшего дошкольного возраста, старшие дошкольники при 
анализе готовых работ могут выделить наиболее характерные, выразительные особенности 
изображения предмета, персонажа. 

Успех этого процесса зависит от понимания детьми художественного образа – как в 

произведениях искусства, так и в собственных рисунках; от умения эстетически 

воспринимать и оценивать предметы и явления действительности; от сформированности 

изобразительных навыков и умений. В процессе педагогического руководства 

изобразительным творчеством особое место занимают методы стимулирования 

творческого воображения, приобщения детей к разным видам искусства и 

художественной деятельности. 

При исследовании проблемы детского художественного творчества 

выделены три основных этапа творческой деятельности ребёнка, 



36  

каждый из которых требует специфических методов и приёмов руководства со 

стороны взрослого: 

– первый этап – возникновение, развитие, осознание и оформление замысла; 

– второй этап – процесс создания изображения детьми; 

– третий этап – анализ результатов деятельности. 

Вначале основное внимание обращается на формирование эстетического восприятия 

предметов и явлений, которое осуществляется в процессе наблюдений, бесед, 

рассматривания произведений изобразительного искусства, в процессе игр, при 

выполнении специальных заданий. 

В процессе рисования, лепки, аппликации ребёнок испытывает разнообразные 

чувства: радуется красивому изображению, которое он создал сам; огорчается, если что-то 

не получается. Но самое главное: создавая изображение, ребёнок приобретает различные 

знания; уточняются и углубляются его представления об окружающем; в процессе работы 

он осмысливает качества предметов, запоминает их характерные особенности и детали, 

овладевает изобразительными навыками и умениями, учится их использовать. 

Рисование – деятельность по образному отображению окружающей 

действительности графическими средствами. Именно рисование является основой 

большинства видов изобразительного искусства. 

Задачи рисования – это развитие умения образно мыслить и творчески выражать 

свои мысли и чувства, а также расширение общего кругозора за счёт анализа произведений 

различных видов искусства и явлений реальной жизни. Комплекс искусств выступает 

средством формирования у детей представлений о художественном образе, который влияет 

на их эмоциональное состояние. 

Рисование для ребёнка – это игра и забава, т.е. деятельность, близкая от природы, а 

значит, обучение рисованию – природосообразная деятельность для дошкольников. 

Кроме того, изобразительная деятельность – это проблемная деятельность для 

ребёнка: с самого начала ему предстоит выбор, так как в основе любого изображения или 

поделки лежит проблема, для решения которой требуется исследовательский поиск: как 

рассказать в рисунке всё, что хочу? Что нарисовать? Чем рисовать? Как изобразить, чтобы 
было похоже? Как показать движение? Как передать свои эмоции? 

Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления. «В семье изобразительных искусств, – отмечал скульптор И.Л. Гинзбург, – 

лепка играет ту же роль, как и арифметика в математических науках». Помимо 

эстетического наслаждения от пластичности используемых в лепке материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто), ребёнок получает удовольствие и от результатов своей 

деятельности. В значительно большей мере, чем рисование и аппликация, лепка развивает 

и совершенствует чувство осязания обеих рук, которое позволяет впоследствии более точно 

создавать задуманные формы. В процессе лепки при правильно организованном обучении 

различным приёмам и техникам совершенствуется способность к поиску нового, так как у 

ребёнка есть возможность многократно переделать форму, исправить неудачные 

фрагменты с помощью пальцев или специальных инструментов. Такая возможность 

отсутствует в рисунке или аппликации. Специфической особенностью лепки является её 

тесная связь с игрой: объёмные фигурки, вылепленные детьми, стимулируют к их 

использованию в игре. Дети начинают играть со своими изделиями сразу же в процессе 

занятия. Эта возрастная особенность позволяет связать с игрой темы занятий. Организация 

занятий в форме игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения 

со взрослыми и сверстниками. Необходимо помнить, что в лепке ребёнку легче создавать 

образ, чем в рисунке, поэтому изображение многих предметов правильнее начинать с 

пластического решения, а уже потом переходить к его графическому изображению на 

бумаге. Содержание детской лепки тоже своеобразно: дети лепят почти все окружающие их 

предметы, в отличие от скульптора, пытающегося передать пластичность движения 

человека и других живых существ. Объясняется это просто – дети не видят смысла в 
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изображении предмета в пластике, они ещё не чувствуют красоты пластических 

форм.Часто для них во время лепки существует одна цель: создать предмет, с которым 

можно играть. Таким образом, лепка позволяет развивать в детях не только творчество, 

художественный вкус, но и умственную активность, и многие другие качества, без которых 

невозможно формирование основ активной личности. 

Аппликация позволяет ребёнку отразить в художественных образах свои 

впечатления об окружающем, выразить своё отношение к нему – это наиболее простой и 

доступный способ создания художественных работ, при котором сохраняется 

реалистическая основа самого изображения. Эта особенность даёт возможность широко 

использовать аппликацию не только в оформительских целях, но и в создании картин, 

орнаментов и т.д. На занятиях аппликацией особое внимание нужно уделить обследованию 

предметов, предлагаемых для изображения. Дети не могут самостоятельно овладеть 

процессом восприятия. Первоначальное восприятие происходит с помощью органов зрения 

(форма, строение, цвет). Для уточнения других свойств предметов может применяться 

тактильное восприятие. Педагог организует процесс обследования предмета, 

заключающийся в последовательном выделении различных его свойств, которые должны 

усвоить дети, чтобы затем успешно их изобразить. Специфика аппликации даёт детям 

возможность активнее усваивать знания о цвете, строении предметов, их величине, о 

плоскостной форме и композиции. В аппликации есть возможность передвигать 

вырезанные формы, сравнивать, накладывая одну форму на другую. 

Аппликация может быть предметной, состоящей из отдельных изображений; 

сюжетной, отображающей совокупность действий и событий; декоративной, включающей 

орнаменты, узоры, которые можно применять для украшения. Все используемые методы и 

приёмы обучения аппликации на занятиях сочетаются, взаимодействуют, обеспечивая 

лучшее понимание и усвоение материала, развитие детского изобразительного творчества. 

Систематическое обучение детей разнообразным способам аппликации из различных 

материалов создает основу для творческого выражения дошкольника в самостоятельной 

деятельности: он может выбрать содержание аппликации (декоративный узор, предмет, 

сюжет, материал – один или несколько в сочетании) и использовать разную технику, 

подходящую для более выразительного исполнения задуманного. 

Целью музыкальной деятельности в ДОО является развитие, музыкальности детей, 

т.е. способности эмоционально воспринимать музыку, что немаловажно для становления 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Помимо решения задач музыкально-эстетического развития работа в этом 

направлении способствует развитию зрительного, слухового, двигательного анализаторов 

и их координации, способности ориентироваться в звуковом пространстве окружающего 

мира, включая тонкую дифференциацию звуков речи и эмоциональных состояний 

собеседника; побуждает ребёнка осваивать новые сложные действия, получать новые 

знания, фантазировать, быть внимательным и усидчивым, т.е. способным к волевой 

саморегуляции. 

При реализации процесса музыкально-эстетического развития необходимо 

учитывать возрастные особенности проявления музыкальности как комплекса 

музыкальных способностей и способностей к различным видам музыкальной деятельности 

в дошкольном детстве. 

В музыкальной деятельности можно условно выделить подвиды: 
– восприятие (слушание) музыки; 

– воспроизведение музыки (пение, песенное творчество игра на музыкальных 

инструментах, творческое инструментальное музицирование); 

– музыкально-ритмические движения; 

– танцевально-игровое творчество. 

Дети уже в раннем детстве различают общее настроение, характер музыки, 

воспринимают её эмоциональное содержание. К трём годам ребёнок способен связывать 
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свои движения с общим характером музыкального произведения, подпевать взрослому или 

инструменту. 

Самообслуживание – труд, связанный с удовлетворением органических и 

социальных потребностей ребёнка, с поддержанием личной гигиены, с процессами 

одевания и раздевания, едой. В раннем детстве малыши осваивают операционно- 

техническую сторону, а в дошкольном возрасте происходит освоение норм, связанных с 

поведением в быту. 

Элементарный бытовой труд – деятельность ребёнка, направленная на 

преобразование окружающего мира, создание общественно полезного продукта. Любой 

труд предполагает существование мотивов общественного характера: то, что делает 

ребёнок, приносит пользу окружающим. В дошкольном возрасте мы не можем ожидать 

действительно значимого вклада в труд взрослых, но этот вид деятельности вносит 

неоценимый вклад в психическое развитие ребёнка. Как правило, для осуществления 

трудовой деятельности необходимы специальные орудия труда (лопата, веник, лейка и т.д.). 

В период раннего и дошкольного детства происходит освоение основных орудий 

труда. Дети учатся преодолевать трудности для достижения результата и прилагают 

волевые усилия, чтобы не бросить дело, не доведя его до конца, т.е. именно дошкольный 

возраст сенситивен для освоения трудовых навыков и самообслуживания. С ростом 

произвольности, интереса к окружающей действительности и миру взрослых ребёнок всё 

больше тянется к тому, чтобы быть, как взрослый, делать и поступать, как он. 

Поэтому усвоение основных навыков проходит попутно в процессе ежедневных дел. 

Для взрослого важно поддерживать инициативу ребёнка, позволять делать самостоятельно 

то, что он может сделать, и помогать там, где ребёнок сам не справляется. 

Современные дети сильно отличаются от своих сверстников конца 80–90-х годов ХХ 

века. Они становятся всё менее самостоятельными, позже начинают самостоятельно 

одеваться, а про завязывание шнурков многие ничего не знают до самой школы. Это связано 

с тем, что в нашу жизнь активно входит помогающая техника и более удобная и простая 

одежда. Родители всё успевают делать быстрее и лучше ребёнка, и объективная 

необходимость в помощи и самостоятельности детей постепенно отпадает. Но нашим детям 

придётся взрослеть и делать всю домашнюю работу, обслуживать себя. А когда же учиться, 

если не с раннего детства, когда всё в ребёнке готово к восприятию нового? Кроме того, 

самообслуживание и элементарный труд приучают ребёнка к аккуратности, 

ответственности, внимательности к своему внешнему виду, к терпению в выполнении 

малоприятной или неинтересной работы и формируют готовность помогать другим. Эти 

качества очень важны для полноценного развития личности человека. Излишняя опека 

родителей вызывает у ребёнка сомнения в своих силах и возможностях, что в дальнейшем 

приводит к формированию у него нерешительности, неуверенности. 

Физическое развитие представляет собой процесс формирования и изменения на 

протяжении жизни индивидуальных естественных свойств организма ребёнка и 

основанных на них психофизических качеств. Основу индивидуального развития ребёнка и 

его жизнеобеспечения составляет двигательная активность. 

Под двигательной активностью понимается сумма естественных и специально 

организованных движений ребёнка, обеспечивающая его успешное физическое и 

психическое развитие. Потребность в движении является одной из важнейших 

биологических потребностей человека. Именно двигательная активность является главной 

движущей силой и условием развития. Будучи основой жизнеобеспечения детского 

организма, двигательная активность оказывает влияние на развитие нервно-психической 

сферы и функциональных возможностей ребёнка. Однако эти взаимосвязи не всегда 

очевидны для воспитателей и родителей. А между тем существует прямая зависимость 

между уровнем физического развития ребёнка и развитием его психических функций, так 

как двигательная активность стимулирует перцептивные, мнемические и интеллектуальные 

процессы. В наибольшей степени эта взаимосвязь проявляется в раннем детстве и 
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дошкольном возрасте. Физиологические исследования подтверждают: многие функции 

центральной нервной системы зависят от активности мышц. 

И.М. Сеченов по этому поводу писал, что «всё бесконечное разнообразие внешних 

проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – 

мышечному движению». При этом следует понимать, что двигательная активность 

рассматривается как спонтанная, нецеленаправленная и произвольно нерегулируемая 

способность к осуществлению движений. Двигательная активность ребёнка является 

основой для организации различных форм двигательной деятельности в образовательном 

процессе ДО. 

Исходя из основных подходов к пониманию психической активности, деятельности 

и их субъектов (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.Д. Небылицын, С.Л. Рубинштейн, К.А. 

Абульханова-Славская и др.), под двигательной деятельностью мы будем понимать такую 

активность, для которой характерны целесообразность, осознанность и произвольность 

движений, совершаемых человеком в качестве двигательных актов (операций) для решения 

вполне определённых задач. 

Таким образом, мы рассматриваем двигательную деятельность как высшую форму 

развития двигательной активности, когда ребёнок из субъекта спонтанной активности, 

обусловленной органическими потребностями, превращается в субъекта деятельности, 

целенаправленно реализующего свою активность в форме двигательных актов и движений, 

обеспечивающих операциональную сторону спортивной, игровой и иной деятельности. 

Двигательная деятельность человека является основной формой его поведения во внешней 

среде. 

Роль двигательной активности в развитии дошкольников очевидна. А между тем 

современные научные исследования в этой области свидетельствуют о том, что 

существующий в дошкольных образовательных организациях двигательный режим 

позволяет реализовать потребность ребёнка в движении только на 55–60% (Т.В. 

Волосникова, Л.Н. Волошина, М.А. Рунова). Такая ситуация складывается вследствие 

подмены в системе дошкольного образования развивающих и оздоровительных тенденций 

информационными. Если к этому прибавить ещё и малоподвижный образ жизни, 

увлечённость всевозможными гаджетами, то проблема принимает угрожающий характер. 

А между тем её решение очевидно: необходимо организовать образовательный процесс так, 

чтобы реализовать в полном объёме потребность дошкольников в движении. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах 

детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному 

выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через способность к 

творческой (продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и переработка 

приобретённых способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным 

воплощением своих замыслов в конкретных продуктах). 

По классификации Н.А. Коротковой и П.Г. Нежнова выделяют творческую 

инициативу (в сюжетной игре), инициативу как целеполагание и волевое усилие (в 

продуктивной деятельности), коммуникативную инициативу (в совместной деятельности), 

познавательную инициативу как любознательность (в познавательно-исследовательской 

деятельности). 

Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности 
дошкольников являются: 

– не авторитарное общение взрослого с ребёнком; 

– принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 

– обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при создании 
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продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.;аккуратное продвижение ребёнка 

под руководством взрослого от новых для него, но не чрезмерно трудных заданий, 

осваиваемых при участии взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, 

ясным для ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений (зона 

актуального развития). 

Следующим этапом становится выполнение заданий, требующих самостоятельности 

мышления, свободного манипулирования имеющимися в запасе знаниями и умениями, так 

называемых продуктивных заданий. 

- поддержка детского интереса к окружающему миру, поощрение желания ребёнка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- создание ситуаций, способствующих активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности; 

- поощрение проявлений детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, использование приёмов поддержки, одобрения, похвалы; 

- создание условий для развития произвольности в деятельности, использование игр 

и упражнений, направленных на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

- поощрение и поддержка желания детей получить результат деятельности, 

(обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приёмы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата); 

- поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий.2.2Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

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

и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу нашего ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в 

деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценногоразвития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном 

образовании. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей: 
1. информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей МБДОУ Детский сад № 84 «Снегурочка», общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 
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имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в МБДОУ; 

просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

2) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

3) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

4) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) основывается на 

следующих принципах: 

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

с Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 
(законных представителей) предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) происходит обмен информацией об 
особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагог 

придерживается этики и культурных правил общения, проявляет позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); этично и разумно 

использует полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 

(законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 

ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

учитываются особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации ОП ДО: 

- Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития 

детей; 

- Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, 

могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, 
руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 

- Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского 
сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей; 

- Родители являются субъектами организации, планирования и развития 
образовательной системы МБДОУ. 
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Направления по построению взаимодействия педагога с родителями 

Диагностико- 
аналитическое направление 

Просветительское 
направление 

Консультационное 
Направление 

Мониторинг данных и Просвещение родителей Консультирование 
запросов семей (законных представителей) родителей (законных 

воспитанников; по вопросам особенностей представителей) по 

мониторинг психолого- психофизиологического и вопросам их 

педагогической психического развития взаимодействия с 

компетентности родителей детей всех возрастных ребёнком, преодоления 

(законных представителей); групп; возникающих проблем 

планирование работы с выбора эффективных воспитания и обучения 

семьей с учётом методов обучения и детей, в том числе с ООП в 

результатов проведенного воспитания детей условиях семьи; 

анализа; согласование определенного возраста; особенностей поведения и 

воспитательных задач ознакомление с актуальной взаимодействия ребёнка со 
 информацией о сверстниками и педагогом; 
 государственной политике в возникающих проблемных 
 области ДО, включая ситуациях; 
 информирование о мерах способам воспитания и 
 господдержки семьям с построения продуктивного 
 детьми дошкольного взаимодействия с детьми 
 возраста; младенческого, раннего и 
 информирование об дошкольного возрастов; 
 особенностях реализуемой в способам организации и 
 МБДОУ образовательной участия в детских 
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 программы; 
условиях пребывания 

ребёнка в группе МБДОУ; 

содержании и методах 

образовательной работы с 

детьми 

деятельностях, 
образовательном процессе 

Формы реализации направлений 

опросы, педагогические групповые родительские собрания, конференции, круглые 

беседы с родителями столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, 

(законными консультации, педагогические гостиные, родительские 

представителями); дни клубы; информационные проспекты, стенды, ширмы, 

(недели) открытых дверей, папки- передвижки для родителей (законных 

открытые просмотры представителей); педагогические библиотеки для 

занятий и других видов родителей (законных представителей); сайт МБДОУ и 

деятельности детей социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и 
 интервью; фотографии, выставки детских работ, 
 совместных работ родителей (законных представителей) и 
 детей; совместные праздники и вечера, семейные 
 спортивные и тематические мероприятия, тематические 
 досуги, знакомство с семейными традициями. 
 Специально разработанные (подобранные) дидактические 
 материалы для организации совместной деятельности 
 родителей (законных представителей) с детьми в 
 семейных условиях в соответствии с образовательными 
 задачами, реализуемыми в ДОО. 

 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация совместной деятельности, в которой родители – не пассивные наблюдатели, а 

активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность 

детского сада. 

Формы работы с родителями по образовательным областям 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Привлечение родителей к участию в детском 
празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

Анкетирование, опросы родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям 

по благоустройству и созданию условий в группе и на 
участке. 
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Физическое развитие Изучение состояния здоровья детей совместно со 
специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и 
снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье: 

3. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

 родителей. 
4. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 
5. Мастер-классы, практикумы для родителей по 

использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и 

т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
6. Использование современных методов для 

привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 
7. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 
8. Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

9. Определение и использование 

здоровье сберегающих технологий. 

Речевое развитие Информирование родителей о содержании 

деятельности МБДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах; 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Совместные досуги, праздники на основе 

взаимодействия 

родителей и детей 
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Познавательное развитие Ознакомление родителей с деятельностью детей 
(видеозапись). 

Открытые мероприятия с детьми для родителей 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

Совместное создание тематических альбомов 
экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом 

воспитании 
Организация тематических консультаций, папок- 

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов 

Организация совместной деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного и художественного 

опыта дошкольника 

Проведение праздников, досугов, с привлечением 

родителей 

Организация выставок детских работ и совместных 
тематических выставок детей и родителей. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных 

институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает благоприятные условия 

жизни, воспитания и обучения ребенка, развития его личности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может 

быть сформулирован как сочетание тёплого эмоционального отношения к детям (моральная 

поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями)  с  

чётко  определёнными  правилами  поведения,  в  пределах  которых 

предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач ОП ДО 

понимается их участие в: 

• планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в 

совместной и самостоятельной деятельности; 

• согласовании программ (образовательной) организации современной развивающей 

среды в группах и на территории дошкольного учреждения. 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

- сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности, т.е. наличие представлений: 
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о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 
о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

о педагогической деятельности в целом; 

о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 

об особенностях образовательного процесса в детском саду; 
о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста; 
владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 
степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию 

и оценку результатов образовательного процесса; 

удовлетворённость образовательными услугами. 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе реализации ОП ДО. 

3. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ Детский сад № 84 «Снегурочка» 

(далее – КРР) направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 

категорий детей, включая детей с особыми образовательными потребностями (в том числе 

детей с OB3 и детей-инвалидов); оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

KPP объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. 

KPP в ДОО осуществляют педагоги, учителя- логопеды. 

Программа коррекционно-развивающей  работы  МБДОУ  Детский  сад  № 84 

«Снегурочка» включает: 

1) план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 
2) рабочие программы KPP с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные стартовые условия для освоения Программы; 

3) методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы KPP. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе 

с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 
обусловленными различными причинами; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

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

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого- 

педагогического консилиума образовательной организации (далее — ППк); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

KPP организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); па основании результатов психологической диагностики. 

KPP в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий. 

Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их 
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количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется МБДОУ 

исходя из возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ППК. 

С целью оказания адресной помощи в МБДОУ разрабатываются программы 
психолого-педагогического сопровождения для следующих целевых групп обучающихся: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 
- с OB3 и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, 

в том числе часто болеющие дети); 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

- одарённые обучающиеся; 

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

таковыми в нормативно установленном порядке; 

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

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

нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или 

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

KPP строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ Детский сад № 84 «Снегурочка» 

строится по четырём направлениям: проведение диагностических мероприятий, 

коррекционно- развивающие мероприятия, консультативная работа, информационно- 

просветительские мероприятия. 

1) Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение актуального уровня и зоны ближайшего развития ребёнка с OB3, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 
потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 
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изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одарённости; 

изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- 

педагогических проблем в их развитии; 

выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- 
психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление 

и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающие мероприятия включают: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ (методик) педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с 
ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного 

развития или иной направленностью одарённости; 

создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования органов 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) Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 
отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов KPP с ребёнком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
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информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для 

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

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с OB3, трудностями в обучении 

и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально- типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с OB3, трудностями в 

обучении и социализации. 

Особенности содержания коррекционно-развивающей работы с различными 

целевыми группами обучающихся 

1) Реализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с OB3 и 

детьми-инвалидами, согласно нозологическим группам, осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

Kоррекционно-развивающая работа с обучающимися с OB3 и детьми-инвалидами 

предусматривает предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию 

нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции. 

2) KPP с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Таким детям свойственна быстрая 

утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его 

обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношения ведущего вида деятельности — сюжетно- 

ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 

благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации. 

Коррекционная работа с детьми этой целевой группы включает: 

- развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем;создание условий для успешной 

социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. 

3) Коррекционно-развивающая работа с одарёнными детьми включает: 
- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержку индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 
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- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 
устойчивости; 

- организацию предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятной для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение одарённого ребёнка в программу KPP, определение индивидуального 

маршрута педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППK по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

4) KPP с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, испытывающими 

трудности с пониманием русского языка предполагает: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 
- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

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

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан 

организуется с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Педагогическое сопровождение детей данной целевой группы осуществляется в 

контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей адаптации ребёнка, его включение в 

программу KPP может быть осуществлено на основе заключения ППK по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) 

ребёнка. 

5) К целевой группе могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с 

психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 

агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы 

общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания). 

KPP с обучающимися этой группы включает: 

- развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

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

совершенствование способов само регуляции. Включение ребёнка из «группы риска» в программу 

KPP, определение индивидуального маршрута педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППк по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей).Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 
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Основу воспитания составляют традиционные ценности российского 

общества. Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

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

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

3.1. Целевой раздел программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 
воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействие формированию 

у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности — Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у 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 
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нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по  патриотическому  воспитанию  предполагает:  формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

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

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

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

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем — на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности — жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- 

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания — формирование ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности — семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. Важной 

составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с 

моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство — уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности 

познания. 

2) Ценность — познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
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деформирует личностное развитие ребёнка. 

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

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания — формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности — жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

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 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 
1) Цель эстетического направления воспитания — способствовать становлению 

у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности — культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

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

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
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Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 
Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 
Любознательный, активный в поведении и 

  деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья — физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе,нравственные и 
волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в 

быту,в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесно- 
речевой, театрализованной и другое). 

 
 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
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программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу. 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи 
взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 
  Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья — 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта 
и активного отдыха. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Цель, смысл деятельности и миссия ДОО 

Цель: развивать личность каждого воспитанника с учетом его индивидуальности, 

создать условия для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Смысл деятельности: создать такие условия в ДОО, чтобы воспитать 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, который принимает 

судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, знает и чтит духовные и культурные традиции многонационального народа России. 

Миссия: совместными усилиями ДОО, семьи и социальных партнеров создать условия 

для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта прошлого и передовых 

технологий настоящего 

Праздничные события, имеют свои цели и задачи. Безусловно, самое главное – это 

создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем, 
сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе 

этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает 

детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы 

ребенокне был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход 

детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную 

позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского и бурятского 

народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, положена 

общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

 

План праздничных мероприятий 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Праздник «День знаний», ярмарка «Щедрой Осени дары», выставка 

детского творчества «Краски Осени», День дошкольного работника, 
неделя безопасности 
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Октябрь Развлечение «Папа может», месячник бурятского языка 

Ноябрь Развлечение «День народного единства», выставка детского творчества 

«Моя Россия», праздник «День матери» 

Декабрь Мастерская Деда Мороза, праздник «Новый год – время волшебства» 

Январь Рождественские колядки 

Февраль Сагаалган, неделя бурятской культуры, праздник ко Дню Защитника 

Отечества, смотр строя и песни 
Март Праздник «8 марта», ярмарка «Широкая Масленица»; 

Апрель Развлечение «Если только захотеть-можем в космос полететь», выставка 
творческих работ «Весна идет –весне дорога» 

Май Праздник «День Победы», праздник «Выпускной», вернисаж «Я помню, 

я горжусь» 

Июнь Праздник «День защиты детей», Праздник «День России», конкурс 
чтецов «Мой Пушкин», неделя «Безопасное лето» 

Июль Неделя славянской саги, Развлечение «В гостях у Витаминки» 

Август День Российского флага, праздник «До свидания, лето красное» 

 

 

4.3. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

1) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

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

«Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 

 
содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

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

задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2) Решение задач воспитания в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

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

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 
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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) 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, обратном языке). 

4) Решение  задач  воспитания   в  рамках   образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

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

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 
становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-обратного 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). 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

предполагает: 

 

формирование у ребёнка возраст осообразных представлений о жизни, здоровье и 
физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 
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Работа с родителями (законными 

представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Формы организации общения педагогов и родителей. 

Наименование Цель Форма 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 
грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов, 

анкетирование 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 
родителей практических 

навыков воспитания 

детей 

Семинары-практикумы, 

тренинги, проведение 

собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, мини- 

собрания, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, 

устные педагогические 

журналы, игры с 

педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для 

родителей, детско-взрослые 
проекты 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между 

педагогами, родителями, 

детьми 

Совместные досуги, праздники, 

выставки работ родителей и 

детей, 

семинары, практикумы 

Наглядно- 
информационные: 

Информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с 
работой дошкольной 

организации, особенностями 
воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании 

и развитии детей 

Информационные проспекты 
для родителей. 

Дни открытых дверей, мастер- 
классы; 

События образовательной организации. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
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Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 
- создание познавательных и творческих детско-взрослых проектов (празднование 

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

из второго корпуса и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО относятся: 

ситуативная беседа, рассказ; 
социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 
сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

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

спектаклей, выставок; 

игры и игровые ситуации. 

Организация  предметно-пространственной  среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 
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ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы Российского государства, Республики Бурятия, города 

Улан-Удэ и МБДОУ 84 «Снегурочка»; 

Среда отражает региональные,  этнографические,  конфессиональные и другие 
особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природо сообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями бурятской региональной культурной традицией. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
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коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости 

от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 

приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 
 от 4 до 5 лет 20 минут 
 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной от 1,5 до 3 лет 20 минут 

образовательной нагрузки для детей от 3 до 4 лет 30 минут 

дошкольного возраста, не более от 4 до 5 лет 40 минут 
 от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 
 от 6 до 7 лет организации 1 занятия после 

  дневного сна 90 минут 
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Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

 

Продолжительность ночного сна не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 
менее 

1-3 года 
4-7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и режима 

обучения. 

 

Вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения ребёнка 

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 
организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели организации режима дня 
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Примерный распорядок дня 

в МБДОУ «Детский сад № 84 «Снегурочка» в группах 

с круглосуточным пребыванием детей(холодный 

период) 

 

Режимные моменты возраст 

с 2-х до 3-х с 4-х до 5 с 5 до 6 с 6 до 7 

Постепенный подъем, 
гигиенические процедуры, 
игры, утренняя гимнастика 

07.00-07.50 07.00-08.00 07.00-08.15 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

прием лекарств 

07.15-08.30 08.00-08.40 08.15-08.45 08.15-08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.30-09.15 08.40-09.15 08.45-09.15 08.50-09.15 

Образовательная деятельность 09.15-09.25 09.15-10.05 09.15-10.45 09.15-11.05 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

09.25-11.30 10.05-11.45 10.45-11.45 11.05-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.45-12.05 11.25-12.15 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.05-15.00 12.15-15.00 12.15-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, кружковая работа 15.15-16.00 15.25-16.10 15.30-16.15 15.30-16.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00-16.10 16.10-16.20 16.15-16.25 16.20-16.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность, 

подготовка к прогулке, 

прогулка, 

16.10-17.30 16.40-17.50 16.25-17.55 16.30-18.00 

возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

17.30-18.00 17.50-18.00 17.55-18.15 18.00-18.20 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

18.00-19.50 18.00-19.50 18.20-20.00 18.20-19.00 

Подготовка к ужину, второй 

ужин 

19.50-20.05 20.10-20.40 20.15-20.40 20.20-20.45 

Подготовка ко сну, вечерние 

гигиенические процедуры, 

20.05-20.30 20.10-20.40 20.15-20.40 20.20-20.45 

Вечерний сон 20.30-07.00 20.40-07.00 20.40-07.00 20.45-07.00 

Режим дня в группах с круглосуточным 

пребыванием детей(теплый период) 

Режимные моменты возраст 

с 2-х до 3-х с 4-х до 5 с 5 до 6 с 6 до 7 

Постепенный подъем, 
гигиенические процедуры, 
игры, утренняя гимнастика 

07.00-07.50 07.00-08.00 07.00-08.15 07.00-08.15 
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Подготовка к завтраку, завтрак, 
прием лекарств 

07.15-08.30 08.00-08.40 08.15-08.45 08.15-08.50 

Игры, подготовка 08.30-09.15 08.40-09.15 08.45-09.15 08.50-09.15 

Организованная 
Деятельность детей на воздухе 

09.15-09.25 09.15-10.05 09.15-10.45 09.15-11.05 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

 

09.25-11.30 
 

10.05-11.45 
 

10.45-11.45 
 

11.05-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.45-12.05 11.25-12.15 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.05-15.00 12.15-15.00 12.15-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливание 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, кружковая работа 15.15-16.00 15.25-16.10 15.30-16.15 15.30-16.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 

16.00-16.10 16.10-16.20 16.15-16.25 16.20-16.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность, 

подготовка к прогулке, 
прогулка, 

16.10-17.30 16.40-17.50 16.25-17.55 16.30-18.00 

возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину, ужин 

17.30-18.00 17.50-18.00 17.55-18.15 18.00-18.20 

Самостоятельная деятельность, 
игры 

18.00-19.50 18.00-19.50 18.20-20.00 18.20-19.00 

Подготовка к ужину, второй 
ужин 

19.50-20.05 20.10-20.40 20.15-20.40 20.20-20.45 

Подготовка ко сну, вечерние 
гигиенические процедуры, 

20.05-20.30 20.10-20.40 20.15-20.40 20.20-20.45 

Вечерний сон 20.30-07.00 20.40-07.00 20.40-07.00 20.45-07.00 

Режим дня в группах с дневным 

пребыванием детей(холодный 

период) 
 

Режимные 

моменты 

 возраст 

группа 

раннего 

возраста 

3-й год 

жизни 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

Прием детей, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

прием лекарств 

7.50-8.30 7.50-8.35 8.00-8.30 8.15-8.35 8.15-8.35 

Игры, подготовка 

к занятиям 

8.30-9.15 8.35-9.15 8.40-9.15 8.35-9.00 8.35-9.00 
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Образовательная 

деятельность 

9.15-9.45 9.15-9.55 9.15-10.15 9.15-10.45 9.15-11.05 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.45-11.30 9.55-11.35 10.05-11.45 10.45-11.55 11.05-12.10 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.00-12.00 11.35- 

12.00 

11.45-12.05 11.55-12.15 12.10-12.25 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.00-15.00 12.00- 

15.00 

12.05-15.00 12.15-15.00 12.25-15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные ванны 

15.00-15.15 15.00- 

15.20 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 

Игры, кружковая 

работа 

15.15-16.00 15.20- 

15.50 

15.25-16.10 15.30-16.15 15.30-16.20 

Подготовка к 

полднику, 

16.00-16.10 16.05- 

16.15 

16.10-16.20 16.15-16.25 16.20-16.30 

полдник      

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.10-17.30 16.15- 

17.40 

16.40-17.50 16.25-17.55 16.30-18.00 

Возвращение с 

прогулки 

подготовка к 

ужину, ужин 

17.30-18.00 17.40- 

18.05 

17.50-18.10 17.55-18.15 18.00-18.20 

Игры, совместная 

и 

самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой 

18.00-19.00 18.05- 

19.00 

18.10-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 

Режим дня в группах с дневным 

пребыванием детей 

(теплый период) 

Режимные 

моменты 

 возраст 

группа 

раннего 

возраста 

3-й год 

жизни 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

Прием детей, 7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 
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Организованная 

Деятельность 

детей на воздухе 

9.15-9.45 9.15-9.55 9.15-10.15 9.15-10.45 9.15-11.05 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

09.45-11.30 09.55- 

11.35 

10.05- 

11.45 

10.45-11.55 11.05-12.10 

возвращение с 

прогулки 

     

Подготовка к 

обеду, обед 

11.00-12.00 11.35- 

12.00 

11.45- 

12.05 

11.55-12.15 12.10-12.25 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.00-15.00 12.00- 

15.00 

12.05- 

15.00 

12.15-15.00 12.25-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливание 

15.00-15.15 15.00- 

15.20 

15.00- 

15.25 

15.00-15.25 15.00-15.30 

Игры, кружковая 

работа 

15.15-16.00 15.20- 

15.50 

15.25- 

16.10 

15.30-16.15 15.30-16.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

16.00-16.10 16.05- 

16.15 

16.10- 

16.20 

16.15-16.25 16.20-16.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.10-17.30 16.15- 

17.40 

16.40- 

17.50 

16.25-17.55 16.30-18.00 

Возвращение с 

прогулки 

подготовка к 

ужину, ужин 

17.30-18.00 17.40- 

18.05 

17.50- 

18.10 

17.55-18.15 18.00-18.20 

Игры, совместная 

и 

самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой 

18.00-19.00 18.05- 

19.00 

18.10- 

19.00 

18.15-19.00 18.20-19.00 
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Календарный план воспитательной работы 

План является единым для ДОО. Все мероприятия проводятся с учётом 

особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти 

жертв Холокоста). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного 

языка;23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; Май: 

1 мая: Праздник Весны и 

Труда;9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций 

России;24 мая: День славянской письменности и 

культуры. 

Июнь: 
1 июня: День защиты 

детей; 6 июня: День 

русского языка;12 июня: 

День России; 
22 июня: День памяти и 

скорби.Июль: 

8 июля: День семьи, любви и 

верности.Август: 

12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации;27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения 

грамотности;27 сентября: День воспитателя и всех 

дошкольных работников. Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки;4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь:4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
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сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации.Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в 
России; 8 декабря: Международный день 

художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Приложение 1 

 

Перечень нормативных правовых актов 
1. Конвенция о правах ребёнка. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От «Об образовании в Российской 
Федерации». 
4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации». 
5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 
6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
8. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». 
9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации». 
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания" 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 
13. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования». 
14. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования». 
15. Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении 
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федеральной образовательной программы дошкольного образования». 
16. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании при приёме детей на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования». 
18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 
19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования"». 
20. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"». 
21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2023 № 196 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрирован 
02.06.2023 № 73696) 
22. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 
14.08.2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и формату представления информации». 
23. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9.09.2019 № Р-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации». 

 




