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1. Целевой раздел 

1.1 Обязательная часть 

Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного об-

разования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-

вития ребенка – детский сад №4» городского округа Саранск (в дальнейшем – Программа) – нор-

мативно–управленческий документ дошкольной организации, характеризующий специфику со-

держания организации, особенности организации воспитательного процесса, характеристики ока-

зываемых образовательных услуг. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, регламентиру-

ющими деятельность образовательной организации: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; на основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371 – ФЗ «О внесении изменений в 

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

на «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования». (ФГОС ДО) На основании Приказа Министерства Просвещения Российской Феде-

рации от 08.11.2022 № 955 – «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утвер-

ждении федеральной образовательной программы дошкольного образования». (ФОП) 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного дет-

ства с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных          традиций. 

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

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отече-

ству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидатель-

ный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, кол-

лективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

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

ского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над ма-

териальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-

жение, 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 учѐта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

учѐтом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

нального благополучия; 
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 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребѐнка, 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. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах МАДОУ, установленных ФГОС ДО и ФОП: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого  

ребѐнка, при котором он становится активным в выборе содержания своего образования, стано-

вится субъектом образования; 

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

членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольно-

го возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество МАДОУ с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, мето-

дов возрасту и особенностям развития); 

10) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного года с 1 сентября 2023 года 

по 31 мая 2024 года. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образователь-

ных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка дошкольного возраста на разных воз-

растных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребѐнка согласно культурно - ис-

торической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (пер-

вое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от 

трех до семи лет). 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начи-

нает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, пони-

мает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с же-

ланием играет в подвижные игры; 

 ребѐнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими 

навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); 

 ребѐнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребѐнок проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; 

 ребѐнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

 ребѐнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребѐнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной 

цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться к цели; 

 ребѐнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения 
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из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; 

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

 ребѐнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

 ребѐнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях; 

 ребѐнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

 ребѐнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена 

близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет 

(город, село и так далее); 

 ребѐнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения 

и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с при-

родой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

 ребѐнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; 

 ребѐнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; ребѐнок 

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, колечки, лепешки; 

 ребѐнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначе-

ние многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

 ребѐнок 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»). 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особен-

ностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особен-

ности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить измене-

ния в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются тре-

бованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о еѐ про-

ведении для получения информации о динамике возрастного развития ребѐнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных ре-

зультатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

      планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как це-

левые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребѐнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

      освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика направленна на оценку индивидуального развития детей до-

школьного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Диагностика проводится на начальном этапе освоения ребѐнком образовательной програм-

мы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная ди-

агностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребѐнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позво-

ляет выявить индивидуальную динамику развития ребѐнка. 

     Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произ-

вольной форме на основе мало формализованных диагностических методов: наблюдения, свобод-

ных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, апплика-

ции, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходи-

мости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, коммуника-

тивного, познавательного, речевого, художественно – эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребѐнка. Они выступают как обобщен-

ные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответ-

ствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребѐнка в деятельности 

(игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двига-

тельной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и само-

стоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребѐнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, пред-

почтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому 

подобное. 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каж-

дого показателя, самостоятельность и инициативность ребѐнка в деятельности. Частота проявле-

ния указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выпол-

нения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребѐнка. Инициа-

тивность свидетельствует о проявлении субъектности ребѐнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта  

развития ребѐнка. Педагог может составить еѐ самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребѐнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу вы-

явить и проанализировать динамику в развитии ребѐнка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учѐтом индивидуальных особенностей развития 

ребѐнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения матери-

алов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, кон-

структивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную твор-

ческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образователь-

ный процесс. 

             При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин  возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педа-

гоги - психологи, психологи). Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психоло-

гической помощи. 
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Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики: 

- Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

(с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации». Разработано в соответствии с ФГОС.  

Инструментарий проведения диагностики Приложение № 1 

2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по пяти образовательным 

областям. 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 

ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического разви-

тия). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

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

до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к цен-

ностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к 

ДОО; 

развивать игровой опыт ребѐнка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзыв-

чивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

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

ствиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

грусть), о семье и ДОО; 

формировать первичные представления ребѐнка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях 

(законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности. Педагог поддерживает желание детей позна-

комиться со сверстником, узнать его имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает 

помощь детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, при-

чесок, предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточняющего или проблемного характера, 

объясняет отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повсе-

дневные жизненные ситуации. Показывает и называет ребѐнку основные части тела и лица челове-

ка, его действия. Поддерживает желание ребѐнка называть и различать основные действия взрос-

лых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их сло-

вом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает детям по-

вторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, по-

могающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, родителей 

(законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, рас-

сказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать вход 

в группу, еѐ расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает с деть-

ми пространство группы, назначение каждого помещения, его наполнение, помогает детям ориен-

тироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения 
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(«можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, прощается, 

говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о важности использования данных слов в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность ре-

бѐнка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его сло-

вам и указаниям, поддерживает желание ребѐнка выполнять указания взрослого, действовать по 

его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает 

словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов одежды, способах 

их использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

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», «Сотрудниче-

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

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

 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (закон-

ным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и нацио-

нальной 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 ребѐнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребѐнком 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. 

 Методические пособия 

Можгова Е. И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет 

Дыбина О.В.  Ознакомление  с предметами и социальным окружением. 

Бабаева Т. И., Березина Т.А. 

Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (методический 

комплект программы «Детство»), учебно-методическое пособие. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о до-

стопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Литвинова О.Э.  Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста 

Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и    конспекты 

занятий. 

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Формирование основ безопасности 

Хабибулина Е.А.  Дорожная азбука в детском саду. Конспект занятий. 

Шорыгина Т.А.  Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении на улице. 

Чермашенцева О.В.  Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекоменда-

ции. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Младшая группа. 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. 

Игровая деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельно-

сти являются: 

 развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обоня-

тельного; 

 развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных практиче-

ских задач; 

 совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как осо-

бых 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 ко-

личестве предметов на основе чувственного познания; 

 развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально- положи-

тельное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности взрос-

лых; 

 расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребѐнок, его достопримеча-

тельностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

 организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего окруже-

ния, 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. 

     Сенсорные эталоны и познавательные действия: педагог демонстрирует детям и включает 

их в деятельность на сравнение предметов и определение их сходства-различия, на подбор и 

группировку по заданному образцу (по цвету, форме, величине). Побуждает и поощряет освоение 

простейших действий, основанных на перестановке предметов, изменении способа их располо-

жения, количества; на действия переливания, пересыпания. Проводит игры - занятия с использо-

ванием предметов-орудий: сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой 

или без воды шариков, плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для 

«ловли» на нее небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими ору-

дия труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревян-

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

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

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

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

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

ских форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка 

на еѐ частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различный размер предметов, их 

цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует 

обобщенные способы обследования формы предметов - ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление; продолжает поощрять появление настойчивости в достижении результата позна-

вательных действий. 

     Математические представления: педагог подводит детей к освоению простейших умений в 

различении формы окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, ку-

бе, круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и срав-
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ниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии резких различий: 

большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к 

количественной стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, много и 

один) предметов. 

     Окружающий мир: педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит 

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

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

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

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

яниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; заплакал - засмеялся и так 

далее); о деятельности близких ребѐнку людей («Мама моет пол»; 

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

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

нии: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда (веник, мет-

ла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

     Природа: в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направ-

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

для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких животных и 

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

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

(цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и поддерживает интерес к объектам 

неживой природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым явлениям природы (снег, 

дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к животным и растениям. 

     Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Ро-

дина» и «Природа», что предполагает: 

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

века, общества, страны; 

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

ной страны, к культурному наследию народов России; 

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

этнической принадлежности; 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт», «Инструменты домашнего мастера», «Посуда». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Мой дом». 

 Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  

«Расскажите    детям    о    транспорте», «Расскажите детям о хлебе». 

 Плакаты: «Домашние     животные»;     «Домашние птицы», «Животные леса»; 

«Овощи», «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака с щенками». 

Формирование элементарных математических представлений 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

       В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у де-

тей умение по словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, 

имитировать действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей существительны-

ми, глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение использовать данные слова в 
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речи. 

2) Звуковая культура речи: упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных зву-

ков, звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение звукоподража-

тельных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: формировать у детей умение согласовывать существительные и ме-

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

4) Связная речь: продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопро-

сы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: формировать у детей умение воспринимать небольшие по 

объему потешки, сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него); побуждать дого-

варивать и произносить четверостишия уже известных ребѐнку стихов и песенок, воспроизводить 

игровые действия, движения персонажей; поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворе-

ний, потешек; формировать умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного мате-

риала (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 художе-

ственного произведения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует 

умение по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный ку-

бик»), различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных; акти-

визирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных средств, 

частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательны-

ми, обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог за-

крепляет у детей названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предме-

тов; названия некоторых трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, име-

на детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребѐн-

ка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, пра-

вильно произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно фи-

зиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребѐнок пы-

тается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет 

детей использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение 

детей не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных и невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная непро-

извольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать 

большинство основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшитель-

но- ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать 

свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

4) Связная речь: педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисован-

ном на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на нагляд-

ность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, вступать в 

контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые сред-

ства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с использованием 

доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием фразовой речи или 

формы простого предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к группе детей, пони-

мать еѐ содержание; педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную 

речь как средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения раз-

ных типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

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

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: вла-
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дение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы куль-

турного поведения; воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

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

Методические пособия 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством общения. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматиче-

ский строй. Связная речь. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. 

Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Чтение художественной литературы 

Ушакова О.С.   Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Наглядно-дидактические пособия 

      Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: книга для воспитателей 

детского сада и родителей  

       Ушакова 

О.С. 

Развитие речи в картинках. Занятия детей. Демонстрационный материал 

Развитие речи в картинках. Живая природа. Демонстрационный материал 

Развитие речи в картинках. Животные. Демонстрационный материал 

Серия дидактических пособий «Рассказы по картинкам». 

Серия «Расскажи детям о…». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

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, стремление 

к эмоциональному отклику детей на отдельные эстетические свойства и качества предме-

тов и явлений окружающей действительности; развивать отзывчивость на доступное пони-

мание произведений искусства, интерес к музыке (в процессе прослушивания классической 

и народной музыки), изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприя-

тия красоты иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-прикладного искусства); позна-

комить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и другими); 

поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклинки, прибаутки); под-

держивать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе эмоцио-

нально содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства 

или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: воспитывать интерес к изобразительной деятельно-

сти (рисованию, лепке) совместно со взрослым и самостоятельно; развивать положитель-

ные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить правильно держать карандаш, 

кисть; развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие пред-

мета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); включать движение рук по 

предмету при знакомстве с его формой; познакомить со свойствами глины, пластили-

на, пластической массы; развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетиче-

ские свойства и качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объ-

ектов, предметов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трех-

гранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости; развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание де-

тей строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения; приобщать к восприятию му-

зыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу вслушиваться в музыкальное 

произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения кон-

тактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор); побуждать детей отзы-

ваться 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, сказочных ге-

роев, адекватно реагировать на них; способствовать формированию навыка перевоплоще-

ния в образы сказочных героев; создавать условия для систематического восприятия те-

атрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: создавать эмоционально-положительный климат 

     Ушакова О.С. 

      

 

        

 

 

        

 

      Нищева Н. В. 

Развитие речи в картинках. Занятия детей. Демонстрационный материал.  

Развитие речи в картинках. Живая природа. Демонстрационный материал. 

Развитие речи в картинках. Животные. Демонстрационный материал. 

Серия дидактических пособий «Рассказы по картинкам». 

Серия «Расскажите детям о…».  

Наши книжки. Пособие для дошкольников.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»;  

Серия «Играем в сказку»: «Три медведя».  

Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. 

Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. 



15 

 

в группе и ДОО, обеспечение у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; фор-

мировать умение самостоятельной работы детей с художественными материалами; при-

влекать 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. 

            Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную отзывчивость 

на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. Знакомит с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и так да-

лее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитывает интерес к природе и отражению пред-

ставлений (впечатлений) в доступной изобразительной и музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует обогащению их 

сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то од-

ной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора; 

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти); учит 

следить за движением карандаша по бумаге; 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже; вызы-

вать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами; педагог побуждает детей 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длин-

ные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к ри-

сованию предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребѐнка правильную позу (сидеть свободно, не накло-

няться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отто-

ченного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая еѐ всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно пользоваться 

материалами; педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так далее); педагог учит раскаты-

вать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряни-

ки); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и тому подобное. Педагог приучает детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог продолжает 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариан-

тами расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает формировать умение у 

детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что-то само-
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стоятельно; способствует пониманию пространственных соотношений. Педагог учит детей пользо-

ваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и тому подобное). По окончании игры приучает убирать все на 

место. Знакомит детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с 

взрослым конструировать башенки,  домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес 

у детей к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, ка-

мешки и тому подобное). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержа-

ние; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает умение подпе-

вать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприсе-

дать, совершать повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с началом музы-

ки и заканчивать с еѐ окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косо-

лапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для еѐ прове-

дения. Формирует умение следить за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей имитировать харак-

терные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состоя-

ние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. Педагог поощряет у детей 

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

внешними символами роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для обеспечения у 

детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение самостоятельной 

работы детей с художественными материалами. Привлекает детей к посильному участию в играх с 

пением, театрализованных представлениях (кукольный театр; инсценирование русских народных 

сказок), забавах, развлечениях (тематических, спортивных) и праздниках. Развивает умение сле-

дить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык 

перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Решение    совокупных    задач    воспитания    в    рамках    образовательной    области 

«Художественно-эстетическое   развитие» направлено   на приобщение   детей к   ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

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

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего и внутреннего мира ребѐнка; 

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

художественно-творческой деятельности; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоцио-

нально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ре-
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бѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации 

и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Методические пособия 

Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий 

 

Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

«Левой - правой!» марши в детском саду. Методическое пособие 

Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

«Потанцуй со мной, дружок» Методическое пособие. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ  

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе МАДОУ 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе МАДОУ  

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа  

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия картинок по разделу «слушание» по программе «Ладушки» для детей 3-7 лет. 

Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

 «Этот удивительный ритм». Дидактические игры для развития чувства ритма у детей. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Музыкальные инструменты Дидактический материал. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

 обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной гимнастики: ос-

новные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, прыжки), общераз-

вивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

 развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; поддержи-

вать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в небольших подгруп-

пах; 

 формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических упражнений, 

совместным двигательным действиям; 

 укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать культурно - гигие-

нические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому образу жизни.  

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и музыкаль-

но-ритмические упражнения в различных формах физкультурно - оздоровительной работы (утрен-

няя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию 

движений и другое), развивает психофизические качества, координацию, равновесие и ориенти-

ровку в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, действовать 

согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, предупреждая 

утомление, осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребѐнка соблюдать правила 

личной гигиены и проявлять культурно- гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения).                                   

Основные движения: 

- бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча педагогу 

и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; оста-

новка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя 

руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с рас-

стояния 100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на 

уровне роста ребѐнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстоя-

ния до 1 м; 

- ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м 

(взяв еѐ, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, припод-

нятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой 

(30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 
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- ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на нос-

ках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с предме-

тами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном направле-

нии; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

- бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между 

линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с переходом на 

ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 

40-80 м; 

- прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-2 парал-

лельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 параллель-

ные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук ребѐнка на 

10-15 см; 

- упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; перешагива-

ние линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2- 3 м), между 

линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением рук 

в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща, 

двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного направления дви-

жения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук вперед, 

вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение хлоп-

ков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты вправо-

влево, с передачей предмета сидящему рядом ребѐнку, наклоны вперед из исходного положения 

стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного положения сидя и лежа, по-

очередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости позвоночника: сгиба-

ние и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с подниманием на носки и дру-

гое; музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, включаются в 

содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям и выполняет вместе 

с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным притопыванием, приседание 

«пружинка», приставные шаги вперед-назад, кружение на носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с предме-

тами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в том чис-

ле, сидя на стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в подвижные игры 

с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических упражнений. Со-

здает условия для развития выразительности движений в имитационных упражнениях и сю-

жетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персона-

жей (попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как лошадка, покле-

вать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные привычки и 

элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой (самостоя-

тельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, 

пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гиги-

ены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию 

положительного отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению физи-

ческих упражнений. 

     Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое разви-

тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как со-

вокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 
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- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

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

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности 

и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физическо-

го развития и саморазвития; 

- формирование у ребѐнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Методические пособия. 

   Сучкова И.М.,       

   Мартынова Е.А. 

Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по программе 

«Детство». 

Литвинова О.М. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. 

Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. 

Наглядно-дидактические пособия. 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в МАДОУ включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, жела-

ний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариан-

тов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог - 

3) равноправные партнеры; 

4) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участ-

ника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, теат-

рализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно- исследовательская деятель-

ность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься опре-

деленным 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 процес-

се их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудо-
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вания, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимо-

действия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом его са-

мостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, развиваются пси-

хические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навы-

ки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению,  проявляют 

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

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познаватель-

ную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, развлекательную, ди-

агностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обу-

чения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или не-

достаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном раз-

витии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его лично-

сти, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает ис-

пользование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни МАДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может вклю-

чать: 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиенических 

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

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных обла-

стей; 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двига-

тельную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21, в режиме дня предусмотрено время для прове-

дения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осу-

ществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

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

в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и ис-

следовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовы-

вать образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных по-

требностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопережи-

вания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образова-

тельной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их про-
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должительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей до-

школьного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует фор-

му организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную   мето-

дику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

          Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: наблюдения 

за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; подвижные игры и спортивные упражне-

ния, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья де-

тей; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые   и   конструктивные   

игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей 

на участке ДОО; свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спор-

тивных праздников (при необходимости). 

          Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: элемен-

тарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья); проведение зрелищных мероприятий, развлечений, празд-

ников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музы-

кальные и литературные досуги и другое); игровые ситуации, индивидуальные игры и игры не-

большими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие);  чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; слушание и исполнение музы-

кальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; ин-

дивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  работу с родителя-

ми (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные цен-

тры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоя-

тельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они расширяют со-

циальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у де-

тей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Цен-

ность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоя-

тельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают 

их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- исследователь-

скую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициати-

ва); в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); в познаватель-

но-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); комму-

никативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициати-

ва); чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно – исследовательской, продуктивной 

деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявлен-

ный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную дея-

тельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориен-

тируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоцио-

нального благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициатив-

ной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; сво-

бодные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - импро-

визации и музыкальные игры; 

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

игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ре-

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

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в деятельно-

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

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей об-

ласть задач, которые ребѐнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание та-

ким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, по-

иска новых подходов; 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка в ДОО, ис-

пользуя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражне-

ния, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребѐнка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание 

на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребѐнку, проявляющему 

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

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необхо-

димости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. Если ребѐнок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопро-

сов, активизировать собственную активность и смекалку ребѐнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

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

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

имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных за-
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дач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, по-

ощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности становятся пово-

дом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, уважать его 

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

мостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в сво-

их силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных умений органи-

зации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, осуществить свой замысел, оце-

нить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педаго-

гом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомер-

но и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, поопера-

ционные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и те-

атрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Соче-

тание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициа-

тивности ребѐнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к про-

явлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали не-

знакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

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

ные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обу-

чающихся дошкольного возраста являются: обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольно-

го возрастов; обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

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

тельно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о 

мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образова-

тельной программе, реализуемой в ДОО; 

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

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

и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и до-
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школьного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придержива-

ется следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии с За-

коном 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 ребѐнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна ак-

туальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между пе-

дагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребѐнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

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

живаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

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

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

(законных представителей) в интересах детей; 

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

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (закон-

ных представителей) в отношении образования ребѐнка, отношение к педагогу и ДОО, про-

водимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необ-

ходимо учитывать особенности и характер отношений ребѐнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива МАДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

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

семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья и развития ребѐнка; 

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

также планирование работы с семьей с учѐтом результатов проведенного анализа; согласова-

ние воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обу-

чения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией 

о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребѐнка в группе ДОО;  содержании 

и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, преодоления возни-

кающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особен-

ностей поведения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; возникающих про-

блемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образователь-

ных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образо-
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вательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно 

с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уров-

ня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ре-

бѐнка. Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений просве-

тительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психиче-

ское здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, правильное питание в 

семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребѐнком и другое), о действии негативных фак-

торов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый 

вред здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с ре-

комендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

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

зического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможно-

стях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприя-

тиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

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

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

лизации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей по-

вышается за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с ро-

дителями (законными представителями): 

1) диагностико – аналитическое направление реализуется через опросы, социологиче-

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

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

нятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

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

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

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

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представите-

лей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и со-

циальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки дет-

ских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают так-

же и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематиче-

ские мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятель-

ность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использова-

нию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребѐнком (с учѐтом возрастных осо-

бенностей). Активно используется воспитательный потенциал семьи для решения образова-

тельных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 
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1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление ро-

дителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реали-

зуемой разнообразными средствами («Лист здоровья ребенка», 

«Портфолио» и др.) 
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с роди-

телями. 

4. Создание специальных стендов 

 

 

 

Физическое развитие 

и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит про-

свещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для раз-

решения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и спо-

собы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педаго-

гам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законны-

ми представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

Формы информационного взаимодействия с родителями 

 

 

 

Речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития де-

тей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познава-

тельно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом. 

3. Проведение родителями обследования речи детей. 

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных речевым 

развитием детей. 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями познава-

тельного развития детей. 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познава-

тельно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом. 

3. Проведение родителями обследования математического развития детей с по-

мощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художе-

ственной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках. 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познаватель-

ным развитием детей 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития де-

тей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования соци-

ально - коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом. 3. Использование современных средств передачи информации, 

например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 
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Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов дет-

ской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирова-

ния детей из различных материалов с последующим индивидуальным коммен-

тированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоя-

тельной) деятельности. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые 

Беседы коллективные и индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр открытых за-

нятий 

Оформление стендов, папок-передвижек. 

альбомов с актуальной для родителей ин-

формацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством дошкольного образования 

Опросы Анкетирование; ящик вопросов и 

предложений, с последующей обработкой, обобще-

нием и ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, театрализован-

ных представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформле-

ния выставок, музеев, семейных альбомов и др., 

изготовление пособий, 

костюмов и пр. 

Планируемые результаты сотрудничества МАДОУ с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную де-

ятельность. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Дошкольное образование может быть получено в МАДОУ, а также вне еѐ - в форме 

семейного образования. Форма получения дошкольного образования определяется родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребѐнка. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут исполь-

зоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образователь-

ные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые мо-

гут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализа-

ции Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет само-

стоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуаль-

ными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Су-
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щественное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности при-

менительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог использует различные формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей в раннем 

возрасте (2- 3 года): 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и 

другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); ситуатив-

но-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под ру-

ководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражне-

ния, простые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с дидактиче-

скими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает вени-

ком, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально- ритмиче-

ские движения). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы используются следующие 

методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам обще-

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

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

ние норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения дополняются традиционные методы (словесные, нагляд-

ные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной деятель-

ности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется инфор-

мация, организуются действия ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рас-

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

ций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения пред-

ставлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе об-

разца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- схе-

матическую модель); 

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

крытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

ставлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситу-

аций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, эксперимен-

тирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 

Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потреб-
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ностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его при-

менения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения за-

дач воспитания и обучения использует комплекс методов. 

При реализации Программы используются различные средства, представленные сово-

купностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные и раздаточные; визуаль-

ные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

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

мячом и другое); 

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

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

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и обо-

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

плакаты, модели, схемы и другое); 

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

иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

ирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учѐта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значе-

ние имеет признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в образовательном про-

цессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъ-

ектные проявления ребѐнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отно-

шение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и жела-

ние заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятель-

ности. 

 

2.3. Программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

1) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, ду-

ховно-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 уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

2) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценно-

сти российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формиру-

ющие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в ос-

нове общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в ду-

ховном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

3) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям рос-
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сийского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-

ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеа-

лы, 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 МАДОУ, в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

4) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления                        воспитания. 

5) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспи-

тания 

6) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

7) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

8) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

9) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

10) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

11) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с тради-

ционными ценностями российского общества. 

12) С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, в програм-

ме воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе си-

стемой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела:  

целевой, содержательный и организационный. 

Цель воспитания в МАДОУ - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его инди-

видуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традицион-

ных 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 традицион-

ными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи воспитания в МАДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представ-

лениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проекти-

рования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формировании у 

ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отече-

ства и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка 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. 
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3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотиз-

ма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, се-

мье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (пред-

полагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой ро-

дины); 

«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- истори-

ческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отноше-

ния детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребѐнок 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 ребѐнка к социальному окружению невозможно без гра-

мотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребѐнка в детско - взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведе-

нии. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребѐнком 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 МАДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования ум-

ственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 

как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

4) Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление це-

лостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное от-

ношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
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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 основополож-

ной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благопо-

лучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повсе-

дневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Само-

стоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответствен-

ности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ре-

бѐнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и уме-

ния творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмо-

циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его ду-

ховный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художествен-

ного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осу-

ществляется, 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). 

Направления 

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. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огор-

чения 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 об-

щении. 

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 спосо-

бами укрепления здоровья - физическая культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся 

к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружаю-

щих. 

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. Стре-

мящийся к результативности, самостоятельности, ответственности в са-

мообслуживании, в быту, в игровой и других видах деятельности (кон-

струирование, 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, деко-

ративно- 

оформительской, музыкальной, словесно – речевой, театрализован-

ной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - 

России, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно – 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и ува-

жающий традиционные ценности, ценности семьи и общества, правди-

вый, 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; принимаю-

щий и уважающий различия между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собе-

седника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в само-

выражении, в том числе творческом. Проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укреп-

ления здоровья - занятия физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и дру-

гое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным иг-

рам, стремление к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. Демонстрирующий потребность в двигательной дея-

тельности. 

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 самостоятель-

ной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятель-

ности. 
 

Программа воспитания руководствуется принципами МАДОУ, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружаю-

щей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; - принцип следования нравственно-

му примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, по-

будить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-

монстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведе-

ния; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной де-

ятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, язы-

ковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

- принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта соб-

ственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование 

адекватной самооценки и самосознания. 

- принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организа-

ции воспитательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

- принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 
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- принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общно-

сти, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это мето-

ды, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К 

ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей си-

стематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороватьсяи прощаться, благодарить за услу-

гу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к по-

мощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скром-

ности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в МАДОУ самостоятельность приобретает яр-

ко выраженный нравственный, общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллек-

тивный труд детей. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы поло-

жительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 

В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 

личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки. 

Уклад МАДОУ. Уклад – общественный договор участников образовательных отно-

шений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад МАДОУ задает традиции, культуру поведения сообществ, описывает предмет-

но- пространственную среду, виды и направления деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются все-

ми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками МАДОУ). 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка воспита-

тельной работы в процессе дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» г. о. Саранск функционирует с 

2013 года, динамично развивается, внедряет инновационные идеи, имеет свои традиции. 

Основой годового цикла воспитательной работы являются как общие для всего детско-

го сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастных групп и 

направленностей, так и отдельные, в соответствии с возрастом, направленностью и интереса-

ми воспитанников. 

Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДО МАДОУ, Указа Прези-

дента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, Календаря образователь-
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ных событий Минпросвещения России, Календаря профессиональных праздников. 

Основой недельного цикла воспитательной работы является календарно-тематическое 

планирование, которое разработано с учетом возрастных особенностей и интересов воспи-

танников на основе ООП ДО МАДОУ. 

Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так и коллективные 

виды, формы и направления работы со всеми участниками образовательных отношений, 

направленные на формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических, социо-

культурных ценностей и традиций. 

Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечи-

вается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физ-

культурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятель-

ности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как ча-

сти нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной го-

товности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах дет-

ского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее со-

держание зависит от возраста и опыта детей, уровня развития творческого воображения, са-

мостоятельности, инициативы, организаторских способностей. Организованное проведение 

этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руковод-

ством со стороны воспитателя. 

Одном из основных видов деятельности при организации воспитательной работы в 

МАДОУ является игра, которая используется как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективный метод развития в разных направлениях воспитательной работы. 

Традиционные мероприятия (праздники, соревнования, фольклорные мероприятия и 

др.) позволяют провести воспитательную работу с дошкольниками сразу по нескольким 

направлениям. 

Нравственное воспитание рассматривается в Программе как одна из важнейших сто-

рон общего развития ребенка дошкольного возраста. Содержание призвано обеспечить вос-

питание у ребенка с первых лет жизни гуманного отношения к окружающему миру, любви к 

родной семье, родному дому, краю, городу, деревне, Родине, уважение к людям разных 

национальностей, государственной символике (гимну, флагу, гербу Российской Федерации). 

В процессе нравственного воспитания у ребенка развиваются гуманные чувства, формируют-

ся этические представления, навыки культурного поведения, социально-общественные каче-

ства, уважение к взрослым, ответственное отношение к выполнению поручений, умение 

дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки и поступки других детей. 

Досуговая деятельность в Программе рассматривается как приоритетное направление 

организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его общей культуры. 

Она осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также самостоятельной работы 

ребенка с художественными материалами. 

В традиционных мероприятиях задействованы все участники образовательных отно-

шений. Такие мероприятия носят в основном массовый уровень с включением родителей, де-

тей, социальных партнеров, а также представителей других учреждений. 

Социокультурная ситуация, в которой растут воспитанники МАДОУ, отличается мно-

госложностью и противоречивостью: смешение культур в совокупности с многоязычностью, 

сложность окружающей среды с технологической точки зрения, большая открытость мира и 

доступность его познания, быстрая изменяемость окружающего мира. Родители воспитанни-

ков – в основном молодые семьи, не имеющие достаточных знаний и не располагающие до-
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статочным временем для воспитания детей. В результате дети развиваются в многоязычной 

среде, наблюдают разные образцы поведения, в том числе агрессивные, догматичные, кото-

рые нередко противоречат друг другу. Информация, доступная для ребенка может также но-

сить агрессивный характер, нарушаются устоявшиеся традиционные схемы подачи информа-

ции. Поэтому задача педагогов сформировать у детей базовую систему ценностей – основу 

морального, нравственного поведения в течение всей жизни, нивелировать (сгладить) агрес-

сивность среды, вооружить способами познания окружающего мира 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях 

как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная об-

становка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые усло-

вия нормальной жизни и развития детей. 

Педагогические работники МАДОУ соблюдают кодекс нормы профессиональной эти-

ки и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный,                     ис-

ключается повышение голоса; 

- уважительно относится к личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с выводами 

о поведении и способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- соответствует внешнему вида статуса педагогического работника. 

Воспитывающая среда МАДОУ. Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально ценностных об-

стоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в современ-

ную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными харак-

теристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценно-

стями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

В соответствии со спецификой работы МАДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс осуществляется постоянно, вы-

полняя поставленные задачи программы воспитания. Процесс воспитания – это процесс    формиро-

вания морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых 

лет жизни ребенка. 
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Воспитывающая среда МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» г.о. Саранск 

включает: образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспи-

тание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства. Основной целью педагогической работы МАДОУ является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко исполь-

зуется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с эле-

ментами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллекту-

альные, подвижные, хороводные т.п.). 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными деть-

ми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 

хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улуч-

шение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, что-

бы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его со-

ставляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания 

в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Для МАДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, со-

хранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно - воспи-

тательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются роди-

тели к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

В МАДОУ идет активная работа по обогащению воспитывающей среды. Оформлены стены 

по ПДД, в группах мини музеи по мордовской культуре. Территория детского сада является 

неотъемлемым компонентом воспитывающего пространства, на которой расположены достопри-

мечательности и символы нашего города, тропа Здоровья, огород, разметка, выносные атрибуты по 

ПДД, авторские дидактические пособия. К значимым датам создаются соответствующие компози-

ции. 

Общности (сообщества) МАДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 
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Педагогические работники и другие сотрудники МАДОУ ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболев-

шему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно раз-

личается дома и в ОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенно-

стей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотвор-

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

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

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, кото-

рые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного раз-

вития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведе-

ния, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброже-

лательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной це-

ли. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

нашем детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, 

так и с младшими детьми. В летний период времени успешно применяется практика включе-

ния детей из подготовительных групп в группы детей других возрастов. Посещение воспи-

танников разных возрастных групп совместных театральных представлений, подготовленных 

сотрудниками МАДОУ, показ старшими дошкольниками театральных постановок малышам, 

совместное проведение совместных мероприятий в МАДОУ. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 
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нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения 

и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и об-

разцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы само-

определения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его сов-

местного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными партнера-

ми ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотруд-

ничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникаю-

щие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину раз-

нообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и 

других, степень творческой самостоятельности каждого. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. МАДОУ «Центр развития ре-

бенка – детский сад №4» г. о. Саранск - учреждение, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются традиции, осуществляется стремление к современному и инноваци-

онному будущему. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в ОУ реализуется Про-

грамма развития МАДОУ на 2020 – 2025 годы, в рамках которой обеспечивается качествен-

ное изменение в развитии учреждения: 

- организовано единое образовательное пространство, способствующее развитию 

детской самостоятельности и инициативности, интереса к творческой деятельности, физиче-

ской культуре. 

- сформирована методическая служба с целью повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг ВСОКО ДО; 

- организовано активное участие в конкурсном движении – воспитанники, родители, 

педагоги. 

Воспитательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, 

охватывает весь период пребывания воспитанников в МАДОУ и условно делится на три ос-

новополагающих аспекта: 

1. непрерывная образовательная деятельность; 

2. воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и спе-

циально организованных мероприятий. 

3. свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-

значенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реали-

зации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, при создании для этого необходимых условий — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудниче-

ства (согласования и соподчинения действий); 

- в спонтанной игре; o в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной лите-

ратуры, подготовка к приему пищи и др.). 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориенти-

рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-

сти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческо-

го обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с дру-

гими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаи-

модействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

Организуя культурные практики, воспитатель создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что ин-

тересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуж-

даются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важ-

ных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анали-

зировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг мож-

но проводить на улице. 

Формы организации культурных практик в МАДОУ: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградрама-

тизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творче-

ских игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, стар-

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характе-

ра воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в общественно полезных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые проис-

ходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало мастер-

ской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятель-

ность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, дет-

ских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, со-

здание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма орга-

низации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и сво-

бодное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игро-

вого характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение срав-

нивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда отно-

сятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, развлечения, отдыха. Обычно в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвиж-

ных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответ-

ствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, по-

вышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и уме-

ния, полученные на занятиях, а с другой - в интересной форме вызывают потребность в по-

знании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ОУ су-

ществует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультаци-

онную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам 

в организации воспитательных мероприятий. 

Организация проектов - одна из привлекательных и результативных форм совместной 

партнѐрской деятельности дошкольников, и взрослых. Суть проектной деятельности - акти-

визировать и поддерживать интерес детей к обозначенным проблемам. В основе проектной 

деятельности лежит развитие познавательных интересов детей, умение самостоятельно при-

менять полученные представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информацион-

ном пространстве, восполнить недостающие знания и обретать умения, развитие критическо-

го мышления. 

События МАДОУ. Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взросло-

го, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность вос-

питания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

К событиям относятся не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз-

никшая ситуация; режимный момент, традиции утренней встречи детей; индивидуальная бе-

седа; общие дела; совместно реализуемые проекты; праздники и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом  воспитательной работы  МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №4» г.о. Саранск, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МАДОУ осуществляется в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско - 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные иг-

ры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно – значимых культурных практик (искусство, литера-

тура, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с при-

глашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего дет-

ского сада и т.д.); 

- другое. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл событий, на 

основе которого педагогические работники планируют работу с группами и подгруппами 
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воспитанников, а также индивидуальную работу с детьми в рамках планируемых событий. 

В планировании воспитательной работы с детьми от 1,5 до 3 лет для каждой ценности 

подбирается тема ближнего для детей окружения. 
Ценности Тема Событие 

Ценности чело-

века, семьи, 

дружбы, сотруд-

ничества 

Моя группа Праздник вхождения в жизнь ДОО 

Игрушки Игровая ситуация « День рождения куклы Кати» 

Мои друзья Праздник мыльных пузырей 

Новый год Новогодний утренник 

Наши мамы Праздник бантиков 

Наши папы Праздник пап 

Ценность труда Кто работает в детском 

саду 

Фото-выставка «Детский сад» 

Труд взрослых Коллаж «Наши мамы и папы на работе» 

Посуда Акция «Мы – помощники» 

Транспорт Игра – ситуация « Кто водит машины?» 

Ценность 

знания 

Снег-снежок Детская экспериментальная лаборатория 

Любимые книги Выставка познавательных и художе-

ственных книг 

Ценности 

Родины 

Наш город Кукольный спектакль «Котик гуляет по городу» 

Наш детский сад Одаривание «Для всех, для каждого» 

День Победы Праздник воздушных шаров 

Ценность 

природы 

Животные Макет «Животные в лесу» 

Птицы Изготовление кормушек родителями 

Времена года Кукольный спектакль «Времена года» 

Ценность 

культуры речи 

Сказочный мир Праздник разноцветных бабочек 

Любимые книги Вечер чтения стихов 

Ценность 

культуры и 

красоты 

Осень Развлечение «Красавица Осень» 

Народные игрушки Игротека «Веселые матрѐшки» 

Мордовские игрушки Выставка мордовских игрушек 

Весна Развлечение «Весна-красна» 

Ценность и 

культура 

здоровья 

Зимние забавы Совместная с родителями игротека на 

прогулке 

Безопасность Игровая ситуация «На улице» 

Быть здоровыми хотим Акция «Чистые руки» 
 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повто-

ряться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченно 

количество раз. В некоторых случаях цикл может начинаться с яркого события, после кото-

рого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

Каждый педагог определяет конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также  за-

дачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понима-

ние ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста стро-

ится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» г.о. Саранск. 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на 

основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов роди-

телей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой це-

лью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, экологиче-

ские, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о соста-

ве семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социаль-
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ную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанни-

ков педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные выска-

зывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоционально напряжен-

ных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений 

и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные воз-

можности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о 

жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами 

семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают вни-

мание родителей, прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициати-

вы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого 

педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и обсужде-

ние видеофрагментов (фото презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимо-

действие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, 

для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досу-

ге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или граждан-

ско-патриотической акции и т.п. Педагоги создают родителям условия для проявления исследова-

тельской позиции в познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаи-

модействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника 

коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это, соб-

ственно, и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

Педагоги вместе оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой среде 

и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными способами 

поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную 

литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о семейных консульта-

циях, обучающих программах и иных формах психолого – педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального 

неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-

родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социали-

зации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги 

пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного вос-

питательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в 

условиях которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, при-

общаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги 

принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (регио-

нальные, всероссийские, международные). 

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, 

по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический кол-

лектив создает условия для участия родителей в государственно - общественном управлении до-

школьной образовательной организацией, заботится об открытости информационного простран-

ства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в 

психологической диагностике. 

Основные направления: 

- повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей; 

-взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных от-

ношений. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повыше-

ние родительского авторитета, на уважение к родителям. 

2. Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер, незави-

симо от применяемых методов и форм взаимодействия. 
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3. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 

4. Жизнеутверждающий настрой   в   решении   проблем   воспитания   (опираемся   на 

положительные качества ребѐнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

5. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанни-

ков, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные 

формы работы. 

 
Анкетирование 

Даная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных по-

требностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, атакже для 

согласования воспитательных воздействий на ребѐнка 

 
Консультации 

  Это самая распространннная форма психолого – педагогической поддержки и                             

просвещения родителей. Проводятся идивидуальные и групповые консультации по 

различныи воспросам воспитания ребѐнка. 

Активно применяются консультации – презентации с использованием ИКТ 

 
Наглядная 

информация 

Информация размещается на официальном сайте, в Интернет сети – группа в ВК МАДОУ 

и на информационных стендах для родителей (законных представителей) Здесь поме-

щаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы ро-

дителей, фотографии, видеоролики, отражающие жизнь детей и в семье, детские работы, 

списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, право 

устанавливающие документы и распорядительные акты МАДОУ. 

Праздники, 

фестивали, 

конкурсы, 

соревнования 

Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участвников образовательных отношений. Тем самым оп-

тимизируютс отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

 
Мастер - классы 

Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практиче-

скими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формиру-

ются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

Педагогически

е тренинги 

В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие 

упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделиро-

ванную в воспитаттельных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведѐнной деятельности 

Круглый стол Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение. 

«Родительская 

почта» 

В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества МАДОУ  с родите-

лями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «ВКонтакте» (у каждой воз-

растной группы есть группа в ВК), через мессенджер Viber. Такая форма общения позво-

ляет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсу-

дить проблемы. 

Организация предметно-пространственная среды группы и МАДОУ обеспечивает: 

1. Гармоничное всестороннее развитие детей с учетом особенностей возраста, здоро-

вья, психических, физических и речевых нарушений. 

2. Полноценное общение между собой, а в процессе учебной деятельности с педаго-

гом, дать возможность уединиться по желанию ребенка. 

3. Реализацию образовательной программы МАДОУ. 

4. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность. 

Предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: открытость среды 

для преобразований, современность среды, ориентированность на повышение физической актив-

ности, комфортность, безопасность, ориентированность на творческое развитие, приспособлен-

ность к познавательной деятельности. 

Предметно-пространственная среда отражает специфику МАДОУ и включает: оформление 

помещений; оборудование; игрушки. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится Программа 
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воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Учитывая требования ФГОС развивающая предметно – пространственная среда делится на 

пять образовательных областей: социально – коммуникативная; познавательная; речевая; художе-

ственно – эстетическая; физическая. 

В каждой области, в каждой возрастной группе имеются свои центры, в той или иной сте-

пени помогающие реализовать принципы воспитания в ОУ. 

Социально-коммуникативное развитие: центр безопасности; центр игровой активности 

(сюжетно – ролевых игр). 

Познавательное развитие: центр логики и математики, центр экспериментирования, центр 

познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и 

их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интегра-

ции. 
Речевое развитие: центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 

сказок, стихов, рассматривания картинок 

Художественно-эстетическое развитие: центр творчества и продуктивной деятельности 

для развития восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению 

первых навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобрази-

тельных средств. 

Физическое развитие: центр двигательной активности для развития основных движений 

детей. 

Создавая воспитывающую развивающую предметно-пространственную среду в ОУ, мы 

учитываем, что: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, сти-

мулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.  Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать за-

кономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и ком-

муникативные особенности, уровень общего и речевого развития. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особен-

ностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Все группы МАДОУ оснащены мебелью и игровым оборудованием в соответствии с 

возрастными задачами воспитания детей дошкольного возраста. Выбор материалов и игрушек 

для ППС ориентирован на продукцию отечественных и территориальных производителей. В 

МАДОУ имеется: музыкальный зал,физкультурный зал,тренажерный зал, бассейн, компью-

терный класс, 2 комнаты дополнительного образования. Так группах МАДОУ оформлены те-

матические образовательные стенды: Символика Российской Федерации, достопримечатель-

ности Республики Мордовия, Правила дорожного движения, правила безопасности для до-

школьника. 

На территории дошкольного учреждения для каждой возрастной группы имеется ин-

дивидуальный прогулочный участок с необходимым набором игрового оборудования. На 

территории МАДОУ имеется выносной «Дорожный городок» для обучения дошкольников 

ПДД (разметка, дорожные знаки).  

В МАДОУ имеется методический кабинет в нѐм представлена методическая литерату-

ра, детская художественная литературой, периодические издания. Имеются 2 интерактивные 
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доски,мультимедийная образовательная система Эдуплей). Оборудование и оснащение мето-

дического кабинета достаточно для реализации поставленных задач программы воспитания 

ДОУ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

Социокультурный контекст. Социокультурный контекст – это социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказы-

вает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной осно-

ве Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитатель-

ной программы. Он направлен на формирование ресурсов воспитательной программы и учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности: традиционные события, празд-

ники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных фор-

мах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также 

в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования 

дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; - 

национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (моя семья, традиции русского народа); 

- иные темы, связанные с миром человека. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Социокультурная компетентность выступает в качестве результата социокультурного разви-

тия детей дошкольного возраста и представляет собой интегративную характеристику личности, 

которая включает совокупность личностных качеств, проявляется в деятельности и поведении. 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Образовательный процесс в ДОО имеет свою специфику, связанную с отличительны-

ми особенностями нашего региона. 

1. Климатические  

При     проектировании    содержания    образовательной     программы     учитываются спе-

цифические      климатические   особенности   региона, к  которому    относится Республика Мор-

довия ( средняя    полоса   России): время  начала  и  окончания  тех  или    иных    сезонных явле-

ний, интенсивность  их  протекания,  состав  флоры  и  фауны, длительность светового дня и т.д.  

Эти факторы учитываются при  составлении перспективно-тематического планирования работы  в  

МАДОУ.   

График образовательной деятельности составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), с утвержденным режимом дня и распи-

санием организованных образовательных форм; 

- теплый период (июнь-август), для которого утверждается иной режим дня. 

На занятиях и в режимных моментах дети знакомятся с представителями растительного и 

животного мира средней полосы России и Республики Мордовия путем рассматривания иллю-

страций, наблюдений, экскурсий, просмотра видеоматериалов, чтения познавательной и энцикло-

педической литературы. В перспективно-тематическом плане предусмотрены темы, связанные с 

изучением сезонных изменений в природе, особенностей приспособления растений и животных к 

этим условиям. Особое внимание уделяется деятельности человека, его одежде в разные  времена    

года, заботе о здоровье. 

2. Национально – культурные 

Детский сад посещают воспитанники разных национальностей. Среди них есть русские, 

мордва (мокша, эрзя), татары. Программа предусматривает изучение культурных особенностей 
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разных народов населяющих Российскую Федерацию в рамках всех образовательных областей. 

Изучаются орнамент, костюмы, праздники, традиции и обычаи, известные люди, национальные 

блюда народностей, населяющих регион. Создана среда, формирующая этнотолерантность. 

3. Демографические 

В связи с тем, что наблюдается стабильная ситуация с рождаемостью на территории Рес-

публики Мордовия, то в перспективе возможно открытие на базе ДОО групп выходного дня, а 

также групп кратковременного пребывания детей. Таким образом, охват детей нуждающихся в 

дошкольном образовании будет шире. 

4. Социальные 

Социокультурные особенности Мордовии предполагают ознакомление обучающихся с 

промышленностью Мордовии (сельское хозяйство, крупнейшие промышленные предприятия) как 

сферой профессиональной деятельности родителей, народными промыслами мордвы.  Тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых обуславливают ведущие отрасли экономики и сельского 

хозяйства.   

2.5. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Мы в Мордовии живем: региональный образовательный модуль дошкольного образо-

вания / О. В. Бурляева и др.; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2015. – 84 с. 

Региональный образовательный модуль будет использоваться для ознакомления до-

школьников с историей, культурой, природой Республики Мордовия без специального изуче-

ния мордовских языков. 

Модуль построен на гуманистических принципах личностно-ориентированной педаго-

гики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни челове-

ка, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его активности, инициатив-

ности, творческого потенциала. При разработке модуля авторы стремились использовать бо-

гатое наследие народной педагогики, опыт отечественных и зарубежных педагогов в области 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста на материале родного края. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Программа разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного образо-

вания. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители 

программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие измене-

ния в нашей общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). В соответствии с со-

временными психолого- педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возмож-

ных занятий и использования методических приемов, способствующих более эффективному усвое-

нию детьми соответствующего материала.  

Программа включает 6 разделов: 

 Ребенок и другие люди (включает особое содержание, которое отражает общие изменения, 

происходящие в нашей жизни). 

 Ребенок и природа (позволяет донести до детей представления о взаимосвязи и взаимодей-

ствии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а человек - часть природы.) 

 Ребенок дома (раскрывает содержание работы педагога с детьми по ознакомлению с предме-

тами домашнего быта, представляющими потенциальную опасность для детей). 

 Здоровье ребенка (направлено на формирование у ребенка представления о здоровье как од-

ной из главных ценностей жизни). 

 Эмоциональное благополучие ребенка (профилактика возникновения эмоционального дис-

комфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы, характеризующейся 

взаимным доверием и уважением, открытым и доброжелательным общением). 

 Ребенок на улице (знакомство детей с правилами поведения на улицах города).  

2.6. Комплексно-тематическое планирование  и сложившиеся традиции в МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №4» 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя авгу-

ста – 1-я неделя 

сентября 

Адаптировать детей к условиям детского сада. По-

знакомить с детским садом как с ближайшим окру-

жение ребенка (помещением и оборудованием груп-

пы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). По-

знакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отноше-

нию к детскому саду, воспитателю, детям. 

Фотовыставка «Я в  

детском саду». 

Азбука безопасности 

(2-я –неделя сентября) 

Познакомить с видами транспорта, с правилами по-

ведения в городе, элементарными правилами до-

рожного движения. Формировать навыки соблюде-

ния правила дорожного движения: зеленый - иди, 

красный - стой. 

Сформировать представления о предметах, которы-

ми пользоваться детям категорически запрещено-

спички, газовые плиты и т.д.; 

закрепить знания детей о предметах, которые окру-

жают дома правила пользования ими; 

представление о том, что можно и чего нельзя де-

лать при контактах с животными; 

Игра 

«Можно-

нельзя» 

 

Беседа 

«Осторож-

но, 

дорога!» 

Мой дом 

(3-я неделя сентября) 

Знакомство с домом, улицей, родным городом, его 

названием, с предметами домашнего обихода, ме-

белью. Познакомить с понятием «мебель», назначе-

нием и пред- метами мебели. Учить узнавать и 

называть по внешнему виду мебель, части и детали 

разных предметов. 

Расширить знания детей о различных видах посуды, 

их 

назначении, материале из которого они 

сделаны. Воспитывать интерес к предме-

там окружающей нас обстановки, береж-

ное отношение к вещам 

сделанными руками людей, поощрять любозна-

тельность, развивать умения применять полу-

ченные знания в играх. 

Фотовыставка «Мой дом» 

День 

дошкольного 

работника  

(4-я неделя 

сентября) 

Познакомить с работой воспитателя, пом. воспитате-

ля, повара, врача. Учить различать некоторые трудо-

вые действия . Воспитывать бережное отношение к 

труду других людей. 

Беседа «Кто работает в 

детском саду?» 

Выставка детского творче-

ства 

Осень в мире расте-

ний 

(1-я неделя октября) 

Дать элементарные представления об осенних из-

менениях в природе. Формировать умения опреде-

лять погоду по внешним признакам и последова-

тельно, по сезону, одеваться на прогулку. 

Учить рассматривать дерево (основные особенности 

строения), обращать внимание на календарные изме-

нения в жизни растений (показать, что осенью листья 

деревьев меняют окраску), бережно относиться к рас-

тениям. 

Учить узнавать овощи и фрукты по цвету, вку-

су, форме, называть их. 

Создание коллективной 

работы – плаката с самы-

ми красивыми осенними 

листьями 
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Осень в мире живот-

ных 

(2-я неделя октября) 

Формирование элементарных представлений об 

осени (сезонные изменения в природе, одежда 

людей, на участке детского сада). 

Формировать умение узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида домашних животных и 

их детенышей. 

Знакомство с особенностями поведения лесных зве-

рей и птиц осенью. Воспитывать у детей доброе 

отношение к животным. 

Игра-развлечение 

«Кто, кто в теремочке 

живет?»; Кукольный 

театр «Колобок» 

Дедушка и бабуш-

ка мои друзья. 

(3-я неделя октября) 

Закрепление знания своего имени, имен членов 

семьи. Развивать умение внимательно рассмат-

ривать фотографии бабушек, дедушек, составлять 

по ним рассказы о своей бабушке: работает она 

или нет, что делает по дому, играет ли 

с детьми, читает, рассказывает им сказки, вкусно гото-

вит и т. п. 

Выставка детского 

творчества Фотовы-

ставка «Дедушка и 

бабушка мои друзья» 

Мой родной край 

(4-ая неделя октября) 

Формирование начальных представлений о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитание любви к 

родному краю. 

Закрепить умение называть родной город, улицу, на ко-

торой живут. 

Познакомить с мордовским декоративно-

прикладным искусством, с мордовской народной 

музыкой и музыкой композиторов Мордовии; ис-

пользовать русский, мордовский фольклор при ор-

ганизации всех видов деятельности. Дать первич-

ные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, произрастающих 

в Мордовии. Расширять знания о домашних и ди-

ких животных и птицах мордовского края. 

Фотовыставка « Мой 

любимый город» 

Мои игрушки 

(1-я неделя ноября) 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам Раз-

витие интереса к игровым действиям сверстников. 

Формирование умения играть рядом, не мешая друг 

другу. Развитие умения играть вместе со сверстника-

ми. Формирование умения выполнять несколько дей-

ствий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Форми-

рование начальных навыков ролевого поведения. 

Тематическое развлече-

ние «Мои любимые иг-

рушки» 

Расту здоровым 

(2-я неделя ноября) 

Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Развитие умения различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), формирование представления о 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухажи-

вать за ними. 

Обобщить представление о необходимости содер-

жать тело в чистоте, правильно называть предметы и 

принадлежности купания; питаться полезными про-

дуктами, тепло одеваться в 

холодную погоду, лечиться если заболеешь. 

Развлечение «Заболел наш 

Петушок». 

 

 

Фотоконкурс «Будем здоровыми и сильными». 

Моя семья. Формировать начальные представления о семье. Фотоконкурс «Дружная 

семья», «Как мы 
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(3-я неделя ноября) Формировать умение называть свои имя, фами-

лию, имена членов семьи, говорить о себе в пер-

вом лице. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состо-

яние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Развивать гендерные представления. 

играем дома». 

 

Выставка детского творче-

ства 

Моя мама лучше 

всех. 

(4-ая неделя ноября) 

Продолжать формировать у детей представление 

о близких людях. Расширять знания детей о семье. 

Воспитывать потребность радовать близких людей 

добрыми делами. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям. Расширять 

знания детей о женских профессиях. 

Фотовыставка «Моя ма-

ма лучше всех». 

Выставка детского 

творчества 

Зима 

(1-2-ая недели декабря) 

Формирование элементарных представлений о 

зиме: идет снег, деревья голые, земля покрыта 

снегом, стало холодно- люди надели теплую 

одежду, расширить представления о предметах 

одежды и их назначении. 

Воспитывать бережное отношение к своей 

одежде и  уважение к людям, изготовляю-

щим еѐ. 

Расширение знаний о домашних животных и пти-

цах. Знакомство с некоторыми особенностями по-

ведения лесных зверей зимой. 

Аппликация-коллаж 

« Зимний пейзаж» 

Конкурс семейных 

фотоальбомов и фо-

тографий группы 

«Зимняя прогулка» 

Выставка детских ра-

бот «Снеговичок» 

Конкурс семейных 

поделок 

В гостях у сказки 

(3-я неделя декабря) 

Знакомить детей с русскими народными сказка-

ми, стимулировать ребѐнка повторять за воспи-

тателем слова и фразы из знакомых сказок; 

Развивать у детей умения слушать, следить за разви-

тием действия, сопереживать героям произведения. 

Использование фольклора при организации 

всех видов детской деятельности. 

Показ кукольного 

спектакля 

Новогодний 

праздник 

 (4-ая неделя де-

кабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям знания о новогоднем празднике. Форми-

ровать представление о главных героях этого празд-

ника. 

Формировать представления о Новом годе как весе-

лом и добром празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; 

каникулы; совместные с семьей новогодние раз-

влечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, 

добра; поздравления и подарки). Формирование 

умений доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Новогодний утренник 

«День рождение ѐлочки» 

Зимние забавы 

(3-4-я недели января) 

Расширять представления о зиме, сезонных из-

менениях в природе. Формировать представле-

ния о безопасном поведении зимой; исследова-

тельский и познавательный интерес в ходе экс-

периментальной деятельности. 

Сформировать представление детей о зимних забавах. 

Воспитывать уважение к народным традициям 

Создание творческой кол-

лективной работы 

«Зимние игры и за-

бавы мальчиков и 

девочек нашей груп-

пы» (фотографии и 

рисунки) 

3. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть. Описание материально – технического обеспечения Программы, обеспе-
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ченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В МАДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Феде-

ральной программы; 

2) выполнение МАДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиени-

ческих нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Феде-

рации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда ра-

ботников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе де-

тей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются осо-

бенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельно-

сти в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной террито-

рией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и об-

разовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педаго-

гической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребѐнка с 

участием взрослых и других детей; 

2) оснащение PППC, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

6) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

В ДОО созданы условия для материально – технического оснащения дополнительных 

помещений: экологическая тропа, тропа здоровья, центр ПДД на территории ДОО позволяющие 

расширить образовательное пространство. 

В ДОО используются обновляемые образовательные ресурсы - подписки на актуализа-

цию периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мульти-
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медийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкаль-

ного, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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Методическое пособие Содержание образовательной области 

Социально – коммуникативное развитие 

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как 

развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. 

Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. - М.: Педагогиче-

ское общество России, 2007. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Дет-

ство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Деркунская В. А. Проектная дея-

тельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Деркунская В. А. Диагностика культуры 

здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

 

Достижение целей формирования основ без-

опасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

-формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуа-

циях и способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для чело-

века и окружающего мира природы поведения; 

-передачу детям знаний о правилах без-

опасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

-формирование осторожного и осмотритель-

ного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы си-

туациям 

-развитие трудовой деятельности; 

-воспитание ценностного отношения к соб-

ственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам; 

-формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жиз-

ни каждого человека 

- развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным общепринятым 

 нормам и правилам взаимоотношения со сверст-

никами и взрослыми (в том числе моральным); 

-формирование положительного от-

ношения к себе; 

-формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, нравствен-

ной основы патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательное развитие 
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 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Ма-

тематика - это интересно. Игровые ситуации, ди-

агностика освоенности математических представ-

лений. -СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Михайлова З. А. Игровые задачи для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика 

от трех до семи. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплаш-

кина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплаш-

кина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., 

Харько Т. Г. Предматематические игры для де-

тей младшего дошкольного возраста. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера. 

Наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 

1995—2011. 

 Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., 

Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе 

для дошкольников: Методическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. 

В. Город-сказка, город-быль. Знакомим до-

школьников с Санкт- Петербургом. Учебно-

методическое пособие. - СПб.: Речь,2013. 

Достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими людьми через решение следующих 

задач: 

-развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно- исследова-

тельской и продуктивной (конструктив-

ной) деятельности; 

-формирование элементарных математических 

представлений; 

-формирование целостной картины мира, рас-

ширение кругозора детей 

 

Развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации. 

 

Формирование познавательных действий, ста-

новление сознания. 

Развитие воображения и творческой ак-

тивности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

 

Формирование первичных представлений о ма-

лой родине и Отечестве, представлений о соци-

окультурных ценностях народа, об отечествен-

ных 

традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов. 

Речевое развитие 



56 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

2. Гербова В.В. развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

3. Гербова В.В. развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

4. Литвинова О. Э. речевое развитие детей 

раннего возраста. Владение речью как 

средством общения 

5. Литвинова О. Э. речевое развитие детей 

раннего возраста. Словарь. Звуковая культура. 

Грамматический строй. Связная речь 

6. Литвинова О. Э. речевое развитие детей 

раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы 

7. Ушакова О. С. развитие речи детей 3-4 лет. 

Младшая группа 

8. Ушакова О. С. развитие речи детей 3-5 лет 

9. Ушакова О. С. развитие речи детей 5-7 лет 

10. Ушакова О. С. развитие речи и творче-

ства дошкольников 

11. Барылкина Л. П. развитие речи, подго-

товка к освоению письма 

12. Фалькович Т. А., Ельцова О. М. подго-

товка старших дошкольников к обучению 

грамоте: система занятий, конспекты, дидак-

тический материал 

Достижение целей овладения конструктив-

ными способами  и средствами взаимодей-

ствия с окружающими людьми через реше-

ние следующих задач: 

-развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной-речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) 

в различных видах детской деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нор-

мами речи 

-формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностных представлений; 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Художественно – эстетическое развитие 
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 Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живо-

пись. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. 

 Курочкина Н. А. О портретной живописи. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Курочкина Н. А. Знакомство с натюр-

мортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Методические советы к программе «Дет-

ство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.Михайлова. 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина 

Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольни-

ков. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

 Т.С.Комарова. Изобразительная дея-

тельность в  детском саду. Младшая группа (3-4 

года)- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Т.С.Комарова. Изобразительная дея-

тельность в  детском саду. Средняя группа  (4-5 

лет)- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Т.С.Комарова. Изобразительная дея-

тельность в  детском саду. Старшая группа  (5-6 

лет)- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Т.С.Комарова. Изобразительная дея-

тельность в  детском саду. Подготовительная к 

школе  группа (6-7 лет)- М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ху-

дожественный труд в детском саду. —М.: Мо-

заика- Синтез,2012. 

 Лыкова И А. изобразительная деятель-

ность в детском саду. Младшая группа 

 Лыкова И А. изобразительная деятель-

ность в детском саду. Средняя группа 

 Лыкова И А. изобразительная деятель-

ность в детском саду. Старшая группа 

 Лыкова И А. изобразительная деятель-

ность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 

Достижение целей формирования интере-

са к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение по-

требности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд); 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобр. искусству 

-развитие музыкально-художественной деятель-

ности; 

-приобщение к музыкальному искусству 

Физическое развитие 
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1. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игро-

вые упражнения для детей 3-7 лет. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2010. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа (3–4 года). — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа (4–5 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа (5–6 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимна-

стика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7.  Голицына П.С. ОБЖ для младших до-

школьников. Система работы. 

8.  Голицына П.С. ОБЖ для старших дошколь-

ников. Система работы. 

9. Литвинова О.М. Примерные планы физ-

культурных занятий с детьми 2–3 лет. 

10.  Литвинова О.М. Примерные планы физ-

культурных занятий с детьми 3–4 лет. 

11.  Литвинова О.М. Примерные планы физ-

культурных занятий с детьми 4–5 лет. 

12.  Литвинова О.М. Примерные планы физ-

культурных занятий с детьми 5–6 лет. 

13.  Литвинова О.М. Примерные планы физ-

культурных занятий с детьми 6–7 лет. 

14. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка забо-

титься о своем здоровье. 

 

Достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к заняти-

ям физической культурой, гармоничное фи-

зическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (ско-

ростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности 

в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании 

- сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

-формирование начальных представлений о здо-

ровом образе жизни 

 

3.1.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений,               произведений 

изобразительного искусства для разных возрастных групп. 

Примерный перечень художественной литературы. 
 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить», «За-

яц Егорка», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор», «Катя, Катя», 

«Кисонька-мурысонька», «Наша Маша маленька», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик», 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок», 

«Тили-бом!», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка», «Чики, чики, кички». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза избушку 

построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), 

«Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» 

(обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обраб. 

С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зо-

риной). 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П.   

«Девочка-рѐвушка»;   Берестов   В.Д.   «Веселое   лето»,   «Мишка,   мишка,   лежебока», 

«Котенок»,   «Воробушки»;   Введенский   А.И.   «Мышка»;   Лагздынь   Г.Р.   «Петушок»; 

Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. 

«Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева 

Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет»; Саконская Н.П. 

«Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Путани-

ца». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), 

«Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. 

«Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал 

«мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по вы-

бору); Толстой Л.Н. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», 

«Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), 

«Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян  С.Б. 

«Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения ма-

ленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. 

«Очень голодная гусеница». 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы уме-

ем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, об-

раб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птич-

ка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Чер-

ницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогул-

ка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. 

Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; Компанейца. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Уте-

нок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

               3.1.3. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллю-

страций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального 

опыта ребѐнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 
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Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмот-

ра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребѐнком циф-

рового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требу-

ют особого внимания к эмоциональному состоянию ребѐнка и не рекомендуются к просмотру 

без обсуждения со взрослым переживаний ребѐнка. Ряд фильмов содержат серию образцов соци-

ально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что 

требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, осу-

ществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, причи-

няющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

3.2. Описание психолого – педагогических и кадровых условий 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого - педагогиче-

скими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание непо-

вторимости личности каждого ребѐнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми 

его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каж-

дого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации про-

цесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное собы-

тие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгруппо-

вые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и ин-

тересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педа-

гогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на 

опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образова-

тельной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - форми-

рование умения учиться); 

4) учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучаю-

щихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; ви-

дов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации раз-

вития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально–личностному, познавательно-

му, эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребѐнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, построение его обра-

зовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах пе-

дагогической диагностики (мониторинга); 

8) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запро-

сов родительского и профессионального сообщества; 

9) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консульти-

рование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии де-

тей, охраны и укрепления их здоровья; 

10) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образова-

тельной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательны-

ми потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

11) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-
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педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

12) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности 

его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

13) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально–воспитательными субъектами открытой об-

разовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных совре-

менной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной со-

циально – значимой деятельности; 

                  14) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнитель-

ного средства развития личности, совершенствования процесса еѐ социализации; 

                  15) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным ли-

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

                  16) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, исполь-

зования материалов, обеспечивающих еѐ реализацию, в том числе в информационной среде. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников ДОО, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждѐнной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педагогиче-

скими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени еѐ реализации в ДОО. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогиче-

скими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками ДОО, а так-

же медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО са-

мостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, за-

ключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанно-

стей, создание условий и организацию методического и психологического сопровождения педа-

гогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педаго-

гов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 

года за счет средств ДОО. 

В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» г.о. Саранск 13 групп оющераз-

вивающей направленности. Педагоги и специалисты МАДОУ обеспечивают выполнение про-

граммы и воспитательного процесса в соответствии с режимом дня, в ходе совместной и само-

стоятельной деятельности дошкольников. 

3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

На основе комплексно-тематического планирования были разработаны и включены в 

образовательный процесс мероприятия и праздники, основанные на традициях русского наро-

да, современных праздниках. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 

основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании 

(соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в летний пери-

од). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

 исторические и общественно значимые события; 

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

 национальные праздники, традиции; 

 тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав); 
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 иные темы, связанные с миром человека. 

 

Традиции и ритуалы 

Месяц Форма проведения Тематика 

сентябрь Праздник День знаний «1 сентября!» 

Официальное мероприятие День открытых дверей! 

октябрь Праздник «Здравствуй, Осень!» 

Выставка поделок «Что нам осень подарила?» 

ноябрь Тематическая неделя «Дружба» День народного единства 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Праздник  «День матери» 

 
декабрь 

Тематическая неделя Зимние игры, забавы и развлечени 

Выставка новогодних поделок «Фабрика Деда Мороза» 

Праздник «Новогодний карнавал» 

январь Праздник «Рождественские встречи» 

 
февраль 

Праздник «Масленица» 

Праздник «День защитника Отечества» 

 
март 

Праздник «Международный женский день» 

Выставка рисунков «Моя мамочка!» 

апрель Праздник «День Космонавтики» 

Официальное мероприятие День открытых дверей 

 
май 

Праздник «Этих дней не смолкает слава» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

 
июнь 

Праздник «День защиты детей» 

Праздник «День города, день России» 

Спортивный досуг «Безопасное лето» 

июль Праздник День Нептуна 

август Досуг «День российского флага» 

Ритуал Содержание 

«Личная встреча и приветствие 

педагога» 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, выходя 

навстречу ему в раздевальное помещение, здоровается с ним и 

выражает радость по поводу того, что он пришел 

«Утренний круг» Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и проводит ритуал 

утреннего приветствия (можно с опорой на игру или стихотворение), вы-

ражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе с детьми 

приятный и интересный день. Со старшими дошкольниками можно 

включить обсуждение планов на 

предстоящий день. 

«Вечерний круг - круг хороших 

воспоминаний» 

Во второй половине дня (перед ужином) совместно с детьми мысленно 

вернуться к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отли-

чился каждый ребенок. Самое главное, чтобы 

каждый ребенок услышит что-то хорошее про себя 

«День рождение». Должен быть одинаковый ритуал для каждого ребенка, пение тради-

ционной песни «Каравай», вручение подарка от всех детей 

(сделанный руками детей) 

Традиции   Содержание 

«Посадка дерева» Дети выпускной группы высаживают дерево, кустарник, цветы 

многолетние на память. 
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3.2.3.  Режим дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлены с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-21, усло-

вий реализации программы МАДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в МАДОУ являются: сон, пребывание на открытом воз-

духе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собствен-

ному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды за-

кономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-

пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-

ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-

вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, пло-

хо засыпают и спят беспокойно. 

Продолжительность дневной  суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4. 3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года увели-

чивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образова-

тельная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно Сан-

ПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении ре-

жимных моментов учитываются также индивидуальные особенности ребѐнка (длитель-

ность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее) 
РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №4»НА  ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД ГОДА 

СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4. 3648-20.  

Младший возраст, дети с 2 до 3 лет   
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Дома  

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет  

время  Содержание образовательной деятельности  

7.00 -8.20 Прием, осмотр детей в группе,утренняя гимнастика,беседы с детьми, наблюдения в природ-

ном уголке: свободные игры; индивидуальные и подгрупповые дидактические игры, чтение 

художественной литературы. 

8.20 -8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 - 9.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к образовательной деятельности 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

Образовательная деятельность (по подгруппам): I подгруппа 
                                                                                          II подгруппа 

9.30-9.55 Самостоятельная игровая деятельность детей.  

9.55-10.10 Подготовка ко второму завтраку, завтрак  

10.10- 

11.10 

Подготовка к прогулке .Прогулка 

11.10-

11.30 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры  

11.30- Подготовка к обеду, обед  
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12.10 

12.10-

15.00 

Подготовка ко сну  
Сон  

15.00-

15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические про-

цедуры, профилактика плоскостопия  

15.20-

15.45 

Подготовка к полднику, полдник 

15.45 -15.55 

16.05-16.15 

Образовательная деятельность (по подгруппам): I подгруппа 
                                                                                          II подгруппа 

16.15 –

16.50 

Игровая деятельность: подвижные игры,ролевые игры, дидактические игры , беседы индиви-

дуальная работа по развитию движений  

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей 

16.50– 

17.15 

Подготовка к ужину, ужин  

17.15-

19.00 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей   

Подготовка к прогулке  
Прогулка: наблюдение в природе,  индивидуальная работа по развитию движений дидактиче-

ские игры, беседы с детьми  

Уход детей домой  

3.2.4.  Описание организации развивающей предметно – пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий раз-

витие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развиваю-

щей, содержательной и привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации са-

мостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учѐта осо-

бенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в по-

мещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художествен-

ному решению. 

При проектировании РППС ДОО учитывались: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и при-

родно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образо-

вания; 

задачи образовательной программы для разных возрастных групп; возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и дру-

гих сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других участников образова-

тельной деятельности). 

С учѐтом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует: требованиям ФГОС ДО; образо-

вательной программе ДОО; материально-техническим и медико-социальным условиям пре-

бывания детей в ДОО; возрастным особенностям детей; воспитывающему характеру обуче-

ния детей вДОО; требованиям безопасности и надежности. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учѐта особенностей и кор-

рекции недостатков их развития. 
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Развивающей среды построена на следующих принципах: насыщенность; трансфор-

мируемость, полифункциональность; вариативной; доступность; безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвента-

рем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходи-

мые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с раз-

ными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- про-

странственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предме-

тов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды   позволяет создать различные пространства   (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обо-

рудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-

правность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Пространство группы принадлежит детям. В еѐ оформлении отражены интересы де-

тей, особенности их культуры. Результаты продуктивной деятельности детей используются 

как для эстетического оформления помещения, так и для наполнения игровых центров ак-

тивности. Муляжи овощей, фруктов, кондитерских изделий и т.п., изготовленные из солено-

го теста, используются при игре в «Магазин». Игровые центры активности становятся лабо-

раториями, где дети самостоятельно учатся через игру и исследование материалов. Таким 

образом, конструктор «Лего» может стать строительным материалом для одного ребенка, 

счетными палочками для другого, а третий ребенок захочет разложить его детали по цве-

там. Природный материал также может выступать в играх детей как предметы – заместители 

(в игре «Магазин» морские камушки могут быть монетками - денежками, а в игре «Ждем 

гостей» камушки будут уже конфетами, печеньями). В каждом центре имеется достаточное 

количество разнообразных материалов, чтобы несколько человек могли заниматься там од-

новременно. Разнообразное оборудование в центре «Искусство» дает возможность выбора 

не только материала, но и вида деятельности (пластилин, тесто - для лепки; акварель, гуашь, 

восковые мелки – для рисования, и т.п.). 

Педагоги периодически модифицируют центры, заменяя материалы, которые уже ста-

ли привычными и неинтересными, на новые. Воспитатель часто индивидуализирует центры, 

исходя из интересов конкретных детей. Обстановка в группах динамична. Воспитатель по-
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стоянно оценивает эффективность развивающей предметно – пространственной среды и вно-

сит любые изменения для развития детской познавательной активности. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. В груп-

повых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования информа-

ционно – коммуникационных технологий в образовательном процессе. Помещения спе-

циалистов снабжены оборудованием для использования ИКТ в образовательном процес-

се и подключены к сети Интернет. 

РППС в ДОО обеспечивает условиями для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических работников. 

3.2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием регионального 

образовательного модуля дошкольного образования «Мы в Мордовии живем»: 

1. Брыжинский, В. С. Мордовские народные игры / В. С. Брыжинский. - Саранск : Мордов. 

кн. изд-во, 2009. - 272 с. 

2. Бурляева, О. В. Организация предметно-развивающей среды этнокультурной направлен-

ности в дошкольном образовательном учреждении / О. В. Бурляевa // Образование и со-

циализация личности в условиях этнокультурной образовательной среды : материалы 

всерос. заочн., науч.-практ. конф. Саранск, 2011. - С.152-158. 

3. Карпушина, Л. П. Изучение музыкального искусства Мордовии в ДОУ - учебное пособие 

/ Л. П. Карпушина, Н. Б. Абудеева : МО РМ, МРИО. - Саранск, 2009.-200 c. 

4. Мордовское декоративно-прикладное искусство в детском саду : методические рекомен-

дации для педагогов ДОУ / О. В. Бурляева, Е. Н. Киркина. - Мордов. гос. пед. ин-т. - Са-

ранск, 2013. - 60 с. 

5. Фонохрестоматия «Мордовский музыкальный фольклор и музыка композиторов Мордо-

вии»» (для ДОУ). Диск 1 / сост. Л. П. Карпушина, Н. Б. Абудеева: Поволжский центр 

культур финно- угорских народов. - Саранск, 2009. 

6. Хрестоматия к примерному региональному модулю программы дошкольного образования 

«Мы в Мордовии живем». Образовательная область «Чтение художественной литературы 

/ авт.-сост. Е. Н. Киркина. - Саранск : Мордов. кн. изд- во, 2013. - 216 c. 
 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальной про-

граммы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - Спб.: «Дет-

ство-Пресс», 2009. 

2. «Дорожная азбука юного пешехода». Учебно-методическое пособие для воспитате-

лей дошкольных учреждений по обучению детей основам безопасного поведения 

на улице.. - Калининград, 1995. 

3. «Как обеспечить безопасность докшкольников». Конспекты занятий по соновам 

безопасности детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.: Просвещение, 1998. 

4. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. Н.А. Из-

векова, А.Ф. Медведева и др.; Под. Ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. - М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

5. «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и старшего до-

школьного возраста. Книга для дошкольников, воспитателей детского сада и родите-

лей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.Просвещение, 1998 
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4.Дополнительный раздел программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП 

 

Образовательная программа дошкольного образования   МАДОУ «Центр развития ребен-

ка – детский сад №4» г. о. Саранск создана как программа направленная на разностороннее 

развитие ребѐнка в период дошкольного детства с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, историче-

ских и национально-культурных традиций. 

Программа разработана на основе ФОП ДО и ФГОС ДО, в соответствии с направлениями                  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно - тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических дет-

ских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода проект-

ной деятельности. Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специ-

фических для детей дошкольного возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познава-

тельно - исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музы-

кально - художественная, чтение художественной литературы, конструктивная деятельность. 

Предусмотрено содержание деятельности воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога - психолога, учителя – логопеда. 

В МАДОУ принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии.  

Для реализации Программы и ФГОС дошкольного образования необходимо взаимодей-

ствие с семьей. В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, кото-

рое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаи-

модействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Програм-

мой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоро-

вья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ре-

бенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Программа размещена на сайте МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» 

г.о. Саранск. С содержанием Программы родители знакомятся на родительских собраниях, 

круглых столах и других мероприятиях. 

4.2 Используемые Программы 

1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Мы в Мордовии живем: региональный образовательный модуль дошкольного образования 

/ О. В. Бурляева и др.; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2015.  

3. Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы без-

опасности детей дошкольного возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

4.3 Характеристика взаимодействия пе-

дагогического коллектива с семьями детей 

Основная цель взаимодействия МАДОУ с семьей – создание в детском саду необходи-

мых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспи-

танников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компе-

тентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 приобщение родителей воспитанников к участию в жизни МАДОУ; 
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов, роди-

телей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприя-

тиях, организуемых в районе (городе, области); 

 возрождение традиций семейного воспитания, повышение педагогической компе-

тентности родителей. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 

 сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не при-

надлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществ-

ляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 открытость МАДОУ для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к разви-

тию ребенка в семье и детском саду. 

Программа поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. Среди кото-

рых: анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по актуальным 

вопросам, мастер-класс, совместные проекты, беседы с родителями, день открытых дверей 

для родителей, публичные отчеты о деятельности МАДОУ за календарный год, консультация 

для родителей, тематические встречи с родителями, открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности детей, совместные утренники и развлечения, выставки детских 

работ, общение с родителями. 

Модель взаимодействия педагога и родителей: 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; бе-

седа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей 

– сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – обще профилактический - включает в себя наглядную агитацию (стенды, 

консультации, информационные буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, 

просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящена знакомству с опытом семейного вос-

питаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, празд-

ников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны роди-

телей – получение консультативной индивидуальной помощи. 

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, 

круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, родительский клуб, совместное обсуж-

дение проблем, участие родителей в совместных мероприятиях) 
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Приложение № 1 

Диагностика педагогического процесса 

в дошкольной образовательной организации 

Автор-составитель Верещагина Наталья Валентиновна, кандидат психологических наук. 

Предлагаемое пособие разработано с целью оптимизации образовательного процес-

са. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже 

балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса 

в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Фе-

деральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет ком-

плексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребен-

ком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрос-

лого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце учебного года 

(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каж-

дой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на коли-

чество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написа-

ния характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета проме-

жуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый пока-

затель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на коли-

чество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготов-

ки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения 

учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной про-

граммы. 

          Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в по-

строении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это поз-

воляет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вари-

антами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому па-

раметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 мож-

но считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а 

также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 
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Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического про-

цесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные ин-

тервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помо-

щью применяемых в психологопедагогических исследованиях психометрических проце-

дур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 

возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики обра-

зовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и 

позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образова-

тельной организации. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы использу-

ете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оцен-

ки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцени-

ваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или ко-

гда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работаю-

щими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги до-

полнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, 

но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 

инструкцией и направленностью образовательной деятельности. Важно отметить, что каж-

дый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, 

с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может 

быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образователь-

ных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая.



71 
  

Примеры описания инструментария 

по образовательным областям в группе раннего возраста 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. Форма проведения: под-

групповая. Задание: фиксировать характер игровых действий ребенка. 

2. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 

сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости. Методы: беседа, проблемная 

ситуация. Материал: сказка «Колобок». Форма проведения: индивидуальная, подгруппо-

вая. Задание: «Что случилось с Колобком? Кто его обхитрил? Какая Лиса?» Метод: наблю-

дение. Материал: ситуация встречи \ прощания со взрослым. Форма проведения: индиви-

дуальная. Задание: «Посмотри, к нам пришел гость. Что нужно сказать?» 

3. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Методы: наблюдение. Материал: сказки для восприятия детьми. Форма проведения: под-

групповая, групповая. Задание: «Слушайте внимательно сказку «Колобок». 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые 

овощи и фрукты. 

Методы: беседа. Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов. Форма прове-

дения: индивидуальная. Задание: «Что/кто это?» 

1. Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

Методы: проблемная ситуация. Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, но одного 

размера, муляжи яблок и бананов. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. За-

дание: «Найди все красное, все круглое, все большое. Сколько яблок?» 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). Метод: про-

блемная ситуация. Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на сто-

ле). Форма проведения: индивидуальная. Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что 

лежит на столе?» Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластили-

на. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. Материал: выбор карандашей, фломастеров, 

красок и кисти, клея, пластилина. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. За-

дание: «Нарисуй / приклей / слепи». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Методы: про-

блемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. Материал: мячи. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом». 
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Приложение № 2 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершен-

ствование. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

МБДОУ определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО. 

Для отслеживания динамики достижений детей два раза в год проводится диагно-

стика: первичная диагностика с целью выявления стартовых условий, проблем развития и 

достижений детей проводится в сентябре, итоговая диагностика с целью оценки степени 

решения поставленных задач проводится в мае. Знания детей прослеживаются в форме 

итоговых занятий предусматривающих ответы на вопросы и выполнение практических за-

даний. 

Условные обозначения: 

Высокий уровень – критерии проявляются в полной степени (3 балла) 

Средний уровень – критерии просматриваются, но имеют фрагментальный характер (2 

балла) 

Низкий уровень – критерии отсутствуют, либо выражены слабо (1 балл) 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы использу-

ете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оцен-

ки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцени-

ваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе. Важно 

отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован не-

сколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблем-

ная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из 

разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; груп-

повая. 

Материалы для инструментария подбираются в соответствии с возрастными психо-

логическими особенностями детей. 

Примеры описания инструментария: 

1. Отношение и представления о Родине. 

Задание №1. Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. 

Методы: беседа. Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как называется город, в котором ты живешь?» 

                  2.  Отношение к своему здоровью. 

Задание № 1. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Методы: беседа. Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, какое значение имеют солнце, воздух, вода для человека?» 

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоро-

вое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: игрушка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. Задание: «Помоги (игрушке) научиться быть здоро-

вым. Расскажи, как это - быть здоровым». 
 

3. Представления о природе 

Задание № 1. 

Цель. Выявить характер представлений ребѐнка о признаках живого; выяснить, 

имеет ли ребѐнок представления о потребностях живых организмов, условиях для жизни. 

Материал. 7 – 8 картинок с изображением объектов живой и неживой природы; предметов, 

созданных человеком: растение, животные (птица, рыба, насекомое, зверь), солнце, авто-

мобиль, самолѐт. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребѐнком. 

Ребѐнку предлагается из набора картинок выбрать объекты живой природы. После этого 

задаются вопросы: - Как ты догадался, что всѐ это живое? - Почему ты считаешь, что 

(называется объект) живой? - Что нужно (называется объект) для хорошей жизни? Без чего 

он не может прожить? 

Задание № 2. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребѐнок представление о разнообразии растений, местах их 

произрастания. 

Материал. Дидактическая игра «Что, где растѐт?» Методи-

ка. С ребѐнком проводится игра «Что, где растѐт?» 

Задание № 3. 

Цель. Выяснить, знает ли ребѐнок части растений и их функции. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 

Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 

Задание № 4. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребѐнок представления о стадиях роста растений. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 

Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и дать объяснение. 

Задание № 5. 

Цель. Выявить представление ребѐнка о многообразии животных и местах их обитания. Мате-

риал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоѐм, деревенский дворик; картинки с 

изображениями животных: 3 – 4 птицы, рыбы, насекомые  (жук, стрекоза, бабочка, муха), ля-

гушка, 3 – 4 вида домашних и диких животных. 

Методика. Ребѐнку предлагается назвать животных, поместить на картины в зависимости 

от мест их обитания и обосновать свой выбор. 

Задание № 6. 

Цель. Выявить представления ребѐнка о назначении основных частей тела животных. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 

Методика. Ребѐнку предлагается выполнить задание и объяснить свой выбор. 

Задание № 7. 

Цель. Выяснить имеет ли ребѐнок представление о сезонных изменениях в жизни 

растений, животных, человека. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времѐн года и видов труда людей в 

разные сезоны года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребѐнком по сюжетным картинкам: 

- Какое это время года? 

- Почему деревья так выглядят? 

- Как изменяется жизнь животных (называется время года)? 
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Задание № 8. 

Цель. Изучить особенности понимания ребѐнком ценности природных объектов. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребѐнком: 

- Любишь ли ты животных и растения? 

- С какими живыми существами тебе нравится встречаться? Почему? 

- Зачем нужны животные и растения? 

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 

- Могут ли люди прожить без других людей? Почему? 

Задание № 9. 

Цель. Выявить представления ребѐнка о нормах отношения к живому. Материал. Картинки 

с изображениями примеров правильного и неправильного поведения детей в природе. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребѐнком: - Как поступил мальчик (девочка)? Поче-

му? - Как бы ты поступил на его месте? - Какие добрые дела ты делал для растений, жи-

вотных, людей? 

2. Отношение к природе. 

Задание №1. 

Цель. Выявить характер отношения ребенка к природе. 

Методика. Наблюдение за отношением детей к живым объектам в группе, на участке, во 

время прогулок и экскурсий. 

3. Умение осуществлять деятельность с природными объектами (труд в природе). 

Цель. Выявить умение ребѐнка осуществлять уход за растениями. 

Методика. У ребѐнка спрашивают, хотел бы он поухаживать за комнатными растениями 

или нет, и предлагают ему объяснить, почему необходимо ухаживать за растением. 

После получения согласия ребѐнку предлагается: 

- выбрать комнатное растение, нуждающееся в уходе, объяснив свой выбор; 

- рассказать о последовательности ухода за растением; 

- непосредственно осуществить уход. 

Решение задач образования, развития и воспитание детей осуществляется по блокам: 
Организованная образовательная деятельность - представляет собой организованное обу-

чение в форме игровой деятельности. 

Форма организации образовательной деятельности для детей с 2 лет до 3 лет - подгрупповая; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913("Санитарно - эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-

зовательных организаций" от 15 мая 2013 № 26) составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений).  

Для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не превы-

шает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую по-

ловину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игро-

вой площадке во время прогулки. 
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Ребѐнок знает основные признаки 

живого, устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой 

обитания и соответствием условий 

потребностям. Знания носят 

обобщѐнный, системный характер. 

Владеет предметными понятиями в 

соответствии с программой, 

устанавливает под руководством 

педагога и самостоятельно частные, и 

общие связи. Пользуется наблюдением 

для познания природы. Моделирует 

признаки объектов и связи. Владеет 

трудовыми умениями, достигая хороших 

результатов. Достаточно уверенно 

ориентируется в правилах поведения в 

природе, старается их придерживаться. 

Ребѐнок знает представителей животного 

мира и разделяет их по видам. 

Аргументирует свой выбор. Соотносит 

представителей животного мира со 

средой обитания. Называет их 

характерные признаки. Проявляет 

интерес и эмоционально выражает свое 

отношение к ним. Знает, как нужно 

ухаживать за домашними животными и 

обитателями уголка природы. Понимает 

взаимосвязь между деятельностью 

человека и жизнью животных, птиц и 

растений. Без труда выражает свое 

отношение к представителям животного 

мира. Классифицирует растения по 

видам, знает их характерные признаки. 

Называет условия, необходимые для 

жизни, роста и развития комнатных 

растений. Знает, как правильно нужно 

ухаживать за ними. У него 

сформированы практические умения и 

навыки ухода за растениями. Он 

проявляет интерес и эмоционально 

выражает свое отношение к растениям. 

Знает объекты неживой природы и 

правильно называет их отличительные 

характеристики. Самостоятельно 

приводит примеры того, кем и для чего 

они могут быть использованы. 

Правильно называет времена года, 

перечисляет их в нужной 

последовательности, знает характерные 

признаки каждого времени года. 

Бережно, заботливо, гуманно относится к 

природе, нетерпим к другим детям и 

взрослым в случае нарушения ими 

правил общения с природой. Готов 

оказать помощь в случае необходимости. 

Мотивом бережного отношения к 

природе служат понимание ценности 

жизни, стремление к совершению 

добрых поступков. Познавательное  

отношение устойчиво. Эмоционально 

воспринимает природу, видит еѐ красоту. 

Ребѐнок различает большое коли-

чество объектов природы, вычле-

няет характерные и под руковод-

ством педагога - существенные 

признаки. Знает признаки живого. 

Устанавливает частные и некото-

рые общие связи. Умеет сравни-

вать объекты по признакам разли-

чия и сходства. Использует из-

вестные способы наблюдения для 

познания закономерностей приро-

ды. Недостаточно овладел общими 

понятиями и общими связями. 

Трудовые процессы выполняет са-

мостоятельно, достигает хороших 

результатов. Ребенок в основном 

знает представителей   животного 

мира и разделяет их по видам. 

Не всегда может аргументиро-

вать свой выбор. Соотносит пред-

ставителей животного мира со 

средой обитания. Иногда не мо-

жет назвать их характерные при-

знаки. Проявляет интерес и эмо-

ционально выражает свое отно-

шение к ним. Знает, как нужно 

ухаживать за домашними живот-

ными и обитателями уголка 

природы. Иногда затрудняется 

установить взаимосвязь между 

жизнью животных, птиц и расте-

ний. Эмоционально выражает свое 

отношение к представителям жи-

вотного мира. К проявлениям нега-

тивного отношения к природе дру-

гими детьми чаще пассивен. Клас-

сифицирует растения по видам. 

Иногда не может назвать их харак-

терные признаки. Называет лишь 

некоторые условия, необходимые 

для жизни, роста и развития ком-

натных растений. Знает, как пра-

вильно ухаживать за ними. В ос-

новном практические умения и 

навыки ухода за ними сформиро-

ваны. Проявляет интерес и эмоци-

онально выражает свое отношение 

к ним. Знает объекты неживой при-

роды и правильно называет их от-

личительные характеристики. Са-

мостоятельно приводит примеры 

того, кем и для чего они могут 

быть использованы. Почти всегда 

правильно называет времена года. 

Иногда затрудняется   перечислить 

их в нужной последовательности. 

После наводящих вопросов взрос-

лого правильно называет времена 

года. После наводящих вопросов 

взрослого правильно называет ха-

рактерные признаки каждого вре-

мени года. 

Ребенок различает и называет большое 

количество животных и растений, 

вычленяет их особенности. Знает 

некоторые их потребности (во вла-

ге, в пище). Устанавливает част-

ные связи, сравнивает объекты 

по отдельным характерным при-

знакам. В выделении общих при-

знаков испытывает затруднения. 

Не соотносит представителей жи-

вотного мира со средой обита-

ния. Не может классифицировать 

растения по видам. Не может 

назвать их 

характерные признаки. Не знает 

условия необходимые для жизни, 

роста и  развития комнатных рас-

тений. Не знает, как правильно 

ухаживать за ними. Не сформиро-

ваны практические умения и 

навыки ухода за ними. Трудовые 

процессы выполняет несамостоя-

тельно, качество труда низкое. Не 

знает объектов неживой приро-

ды. Не может правильно назвать 

их отличительные характеристи-

ки. Не знает, кем и для чего 

могут быть использованы объек-

ты неживой природы. Неправиль-

но называет времена года. Не мо-

жет перечислить их в нужной по-

следовательности. Ребенок за-

трудняется отвечать даже по 

наводящим вопросам воспитателя. 

Проявление гуманного отношения 

ситуативно. Познавательное отно-

шение неустойчиво, связано с яр-

кими, привлекающими внимание 

событиями. 
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