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1. Целевой раздел Программы 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее Программа) дошкольной  группы 

МОУ «Желябовская школа» разработана в соответствии с Федеральной 

образовательной программой ДО и ФГОС ДО. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

 

Используются парциальные программы:  

Основная образовательная программа ДГ реализуется  в сочетании с 

парциальными программами:   

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет (образовательная 

область «Речевое развитие»); 

С.Н. Николаева Методика Экологического воспитания в детском саду 

(работа с детьми средней и старшей групп детского сада) Москва «Просвещение» 

2002 (образовательная область «Познавательное развитие»); 

В.П.  Новикова «Математика в детском саду» М. Мозаика-синтез, 2008г. 

.(образовательная область «Познавательное развитие») 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада», 2004 г., Воронеж ТЦ «Учитель» (образовательная область 

«Познавательное развитие»); 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» ТЦ СФЕРА М. 2007г. (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Содержание программ, реализуемых в ДОУ, обеспечивает достаточно 

высокий уровень базового дошкольного образования.  

      Выбор  программ осуществлялся на педагогическом совете ДОУ с учетом 

вида учреждения, приоритетных направлений развития детей, методического и 

материально-технического обеспечения программы, особенностей и возможностей 

воспитанников. 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  и 

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Дополнительный компонент 



      Данный компонент реализуется на основе следующего программно – 

методического обеспечения: 

Кружок  «Математика» (Учебно-методическое издание 

.И.А.Пономарева,В.А.ПозинаЪ 

      Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный 

процесс, способствует формированию системного подхода в работе всех 

подразделений ДОУ. 

    В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. Инвариантная  часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

     Вариативная часть формируется с учетом видовой принадлежности учреждения, 

наличия приоритетных направлений его деятельности. Инвариантная часть 

реализуется через организованную образовательную деятельность, вариативная - 

через индивидуальные, кружковые виды деятельности по выбору. 

В учебном плане устанавливается соотношение между инвариантной 

(обязательной) частью и вариативной (модульной) частью, формируемой 

дошкольным образовательным учреждением: 

- инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

- вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. Эта часть Учебного плана, формируемая дошкольным 

образовательным учреждением, обеспечивает вариативность образования, 

отражает специфику дошкольного образовательного учреждения, позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

     Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на  

развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 



      При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального 

количества организованной образовательной деятельности на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы кружков, групповой и 

индивидуальной образовательной деятельности входят в объем максимально 

допустимой нагрузки.     

      Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Перерывы между периодами непрерывной организованной образовательной 

деятельностью составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей она  сочетается  с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

Домашние задания детям не задаются. 

      Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени образовательной деятельности. 

      Реализация других видов образовательной деятельности, не отраженных в 

инвариантной части учебного плана, во всех  возрастных группах осуществляется  

в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с  семьями воспитанников. 

В сетке занятий разновозрастной группы: 

- время  проведения фронтальных физкультурных, музыкальных занятий, занятий 

по изобразительной деятельности  рассчитывается по старшему возрасту детей, 

находящихся в группе; 

- время  проведения занятий познавательного цикла рассчитывается для каждого  

возраста отдельно. 

      Формами организации воспитательно-образовательного процесса в 

разновозрастной группе являются фронтальные (физкультурные, музыкальные 

занятия, занятия по изобразительной деятельности), подгрупповые (занятия 

познавательного цикла), индивидуальные занятия, игровая деятельность. 

      При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для 

детей каждого возраста отдельно в соответствии с Учебным планом ДГ, а также - с 

задачами и содержанием образовательной программы для данного возраста.  

      Продолжительность занятия зависит от возраста детей - начинается со 

старшими детьми с постепенным подключением к занятию детей среднего и 



младшего возраста.                                     При одновременном начале занятие для 

детей среднего и младшего возраста заканчивается раньше. 

      Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 

условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса учебного плана 

представлена кружком «Математика»  

      Работа  кружка проводится один раз в неделю во вторую половину дня в 

старшей группе, продолжительность занятий не более 25 мин., что соответствует 

«Инструктивно-методическому письму о гигиенических требованиях 

максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста». В кружке  занимаются 

дети с 5 – 7 лет.  Содержание вариативной части учебного  плана не превышает 

допустимую нагрузку.    

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

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

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 

№ 874 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующим до 1 января 2027 г. 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. 

№ 1028) 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

 



1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России;  

- создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО, 

рекомендованных ФОП: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 



2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДГ с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  

1.4.  Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

На базе ДГ функционирует разновозрастная  дошкольная группа с 1,5 лет до 7 лет. 

Возрастные особенности развития детей 1,5-2 лет 

          На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В 

начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей, роме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии 

не более 8-10 человек)... 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 



1.5.1. Обязательная часть Программы 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трём годам): 

- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно 

ест и тому подобное); 

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

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им, играет рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; 

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

простые предложения из 4-х слов и более, включённые в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами; 

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы 

за взрослым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображённые 

на них; 

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; 

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

- ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; своё имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о населённом пункте, в котором живёт (город, село и так далее); 

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не 

причинять вред живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 

- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, 

дорогу к нему, забор) и играть с ними; 

- рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепёшки; 

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном 

обиходе; 

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает 

за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и 



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

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

К четырём годам: 

- ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным 

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

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и 

основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и 

перестроения, выполняет ритмические движения под музыку; 

- ребёнок демонстрирует достаточную координацию движений при выполнении 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен 

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять 

движения в общем для всех темпе; 

- ребёнок владеет культурно-гигиенические навыки: умывание, одевание и т.п., 

соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

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

первом лице; 

- ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми; 

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

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

стремление к положительным поступкам. 

1.5.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Ожидаемые результаты освоения парциальной программы - дети не только знают, 

рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и 

стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения; 

- у ребят сформированы навыки разумного поведения, дети умеют адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями. 

 

1.6.  Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения 

в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики.  



Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДГ 

заданы как целевые ориентиры ДГ и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах 

дошкольного детства; 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся6. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их 

дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);... 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в два этапа: на начальном этапе освоения 

ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При 

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

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

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В 

процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 



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

подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их 

оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом 

индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей. 



2. Содержательный раздел Программы 

2.1.  Задачи и содержание образовательной деятельности с детьми по 

образовательным областям 

 

2.1.1. Обязательная часть 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

1,5 - 2 года 

Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

- создавать условия для 

благоприятной 

адаптации ребёнка к 

ДГ; 

- поддерживать пока 

ещё 

непродолжительные 

контакты со 

сверстниками, интерес 

к сверстнику; 

- формировать 

элементарные 

представления: о себе, 

близких людях, 

ближайшем 

предметном 

окружении; 

- создавать условия для 

получения опыта 

применения правил 

социального 

взаимодействия. 

Для благоприятной адаптации к ДГ педагог обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает 

детей к действиям с предметами и игрушками, 

поддерживает потребность в доброжелательном 

внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со 

стороны взрослых. Использует разнообразные телесные 

контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в 

общении со взрослыми и сверстниками; хвалит ребёнка, 

вызывая радость, поддерживает активность ребёнка, 

улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к 

нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая 

любимые сказки, стихотворения и тому подобное, 

поощряет проявление у ребёнка интереса к себе, желание 

участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной 

деятельности формирует элементарные представления 

ребёнка о себе, своём имени, внешнем виде, половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 

признакам (одежда, причёска); о близких людях; о 

ближайшем предметном окружении. 

Педагог создаёт условия для получения ребёнком 

первичного опыта социального взаимодействия (что 

можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать 

на приветствие взрослого, благодарить; выполнять 

просьбу педагога). 

2-3 года 

- поддерживать 

эмоционально-

положительное 

состояние детей в 

период адаптации к ДГ; 

- развивать игровой 

опыт ребёнка, помогая 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со 

сверстником, узнать его имя, используя приёмы 

поощрения и одобрения. 

Оказывает помощь детям в определении особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

причёсок, предпочитаемых игрушек, задаёт детям 

вопросы уточняющего или проблемного характера, 



детям отражать в игре 

представления об 

окружающей 

действительности; 

- поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

детей, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость в ходе 

привлечения к 

конкретным действиям 

помощи, заботы, 

участия; 

- формировать 

элементарные 

представления о людях 

(взрослые, дети), их 

внешнем виде, 

действиях, одежде, о 

некоторых ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях (радость, 

грусть), о семье и ДОО; 

- формировать 

первичные 

представления ребёнка 

о себе, о своем 

возрасте, поле, о 

родителях (законных 

представителях) и 

близких членах семьи. 

объясняет отличительные признаки взрослых и детей, 

используя наглядный материал и повседневные 

жизненные ситуации. 

Показывает и называет ребёнку основные части тела и 

лица человека, его действия. Поддерживает желание 

ребёнка называть и различать основные действия 

взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и 

чувствами человека, обозначает их словом, 

демонстрирует их проявление мимикой, жестами, 

интонацией голоса. 

Предлагает детям повторить слова, обозначающие 

эмоциональное состояние человека, предлагает детям 

задания, помогающие 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, рассказывает детям о том, как члены семьи 

могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать 

пространство своей группы, узнавать вход в группу, её 

расположение на этаже, педагогов, которые работают с 

детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, 

назначение каждого помещения, его наполнение, 

помогает детям ориентироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять 

элементарные правила поведения («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 ребёнка при использовании 

«вежливых слов». 

Педагог использует приёмы общения, позволяющие 

детям проявлять внимание к его словам и указаниям, 

поддерживает желание ребёнка 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). 



3-4 года 

В сфере социальных 

отношений: 

- развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

способность 

откликаться на ярко 

выраженные эмоции 

сверстников и 

взрослых, различать и 

понимать отдельные 

эмоциональные 

проявления, учить 

правильно их называть; 

- обогащать 

представления детей о 

действиях, в которых 

проявляются доброе 

отношение и забота о 

членах семьи, близком 

окружении; 

- поддерживать в 

установлении 

положительных 

контактов между 

детьми, основанных на 

общих интересах к 

действиям с 

игрушками, 

предметами и взаимной 

симпатии; 

- оказывать помощь в 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении 

и бытовой 

деятельности; 

- приучать детей к 

выполнению 

элементарных правил 

культуры поведения в 

ДГ. 

В области 

формирования основ 

гражданственности и 

В сфере социальных отношений 

Педагог создаёт условия для формирования у детей 

образа Я: закрепляет умение называть своё имя и возраст, 

говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми 

характеристики, отличающие их друг от друга 

(внешность, предпочтения в деятельности, личные 

достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных 

эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, страх, удивление) 

и пониманию ярко выраженных эмоциональных 

состояний. При общении с детьми педагог интересуется 

настроением детей, предоставляет возможность 

рассказать о своих переживаниях, демонстрирует 

разнообразные способы эмпатийного поведения 

(поддержать, пожалеть, обнадёжить, отвлечь и 

порадовать). При чтении художественной литературы 

педагог обращает внимание на проявления, 

характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и поведение, поощряет 

подражание детей позитивному опыту персонажей 

художественных произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и 

поступках людей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении, 

о животных, растениях; знакомит с произведениями, 

отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создаёт в группе положительный 

эмоциональный фон для объединения детей, проводит 

игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат 

друг друга. 

Педагог поощряет позитивный опыт взаимодействия 

детей, создаёт условия для совместных игр, 

демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, 

которое можно испытывать от общения и совместной 

игры. Помогает детям обращаться друг к другу, 

распознавать проявление основных эмоций и реагировать 

на них. 

Способствует освоению детьми простых способов 

общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях, 

вступать в парное общение (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). 

В совместных игровых и бытовых действиях педагог 

демонстрирует готовность действовать согласованно, 

создаёт условия для возникновения между детьми 

договорённости. 



патриотизма: 

- обогащать 

представления детей о 

малой родине и 

поддерживать их 

отражения в различных 

видах деятельности. 

В сфере трудового 

воспитания: 

- развивать интерес к 

труду взрослых в ДГ и 

в семье, формировать 

представления о 

конкретных видах 

хозяйственно-бытового 

труда, направленных на 

заботу о детях (мытьё 

посуды, уборка 

помещений группы и 

участка и прочее) и 

трудовые навыки; 

- воспитывать бережное 

отношение к предметам 

и игрушкам как 

результатам труда 

взрослых; 

- приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

умывание), развивать 

самостоятельность, 

уверенность, 

положительную 

самооценку. 

В области 

формирования основ 

безопасного поведения: 

- развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения; 

- обогащать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в быту, 

безопасного 

использования бытовых 

предметов и гаджетов, 

исключая практическое 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры 

поведения, упражняет в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при 

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

В области формирования основ гражданственности и 

патриотизма 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: 

регулярно напоминает название населённого пункта, в 

котором они живут; знакомит с близлежащим 

окружением ДОО (зданиями, природными объектами), 

доступными для рассматривания с территории. 

Обсуждает с детьми их любимые места 

времяпрепровождения в населённом пункте. 

Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о 

малой родине в различных видах деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и так далее). 

В сфере трудового воспитания 

Педагог формирует первоначальные представления о 

том, что предметы делаются людьми, например, 

демонстрирует процессы изготовления атрибутов для 

игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет 

особенности строения предметов и знакомит с 

назначением их частей (например: ручка на входной 

двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть 

дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами 

и качествами материалов, из которых изготовлены 

предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, 

ткань), создаёт игровые ситуации, вызывающие 

необходимость в создании предметов из разных 

материалов, использует дидактические игры с 

предметами и картинками на группировку по схожим 

признакам, моделирует ситуации для активизации 

желания детей включиться в выполнение простейших 

действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в группе 

ДГ, поощряет желание детей соблюдать порядок при 

раздевании на дневной сон (аккуратное складывание 

одежды), уборке рабочего места после продуктивных 

видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и 

тому подобное. Использует приёмы одобрения и 

поощрения ребёнка при правильном выполнении 

элементарных трудовых действий (убирает за собой 

посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место 

после занятий, собирает игрушки, помогает раздать 



использование 

электронных средств 

обучения. 

наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка 

самостоятельно выполнять отдельные действия 

самообслуживания: одевание на прогулку, умывание 

после сна или перед приёмом пищи, элементарный уход 

за собой (расчёсывание волос, поддержание опрятности 

одежды, пользование носовым платком и тому 

подобное). 

Педагог создаёт условия для приучения детей к 

соблюдению порядка, используя приёмы напоминания, 

упражнения, личного примера, поощрения и одобрения 

при самостоятельном и правильном выполнении 

действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для 

развития мелкой моторики рук детей с целью повышения 

качества выполнения действий по самообслуживанию. 

В области формирования основ безопасного 

поведения 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым 

предметам, объясняет их назначение и правила 

использования, доброжелательно и корректно обращает 

внимание, что несоблюдение правил использования 

бытовых предметов позволяет создать ситуации, 

небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия 

для демонстрации и формирования умений ребёнка 

пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает 

с детьми какими предметами быта детям можно 

пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, 

ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного 

поведения в группе, рассказывает, почему игрушки 

нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как 

безопасно вести себя за столом, во время одевания на 

прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на 

площадке ДГ, игровой площадке рядом с домом. 

Обращает внимание детей на необходимость оповещать 

взрослых (педагога, родителей (законных 

представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую 

площадку, уйти с участка ДГ. Обсуждает вместе с детьми 

их действия, дает возможность ребёнку рассказать о 

своём опыте, как себя вести безопасно: рядом с 

бездомными животными (не нужно подходить близко, 

пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без 

разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, 

листья растений, если у ребёнка появляется желание их 

попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, 



можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам 

безопасного поведения, поощряет вопросы детей 

дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, 

привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы 

упражнения, напоминания, личного примера для 

закрепления формируемых представлений. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Социально-коммуникативное 

развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

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

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 

2.1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        Педагоги дошкольной группы МОУ «Желябовская школа » изучают 

специальную литературу по проблемам общения, проводят Дни открытых дверей 

для родителей, используют видео- фотоматериалы, фиксирующие 

самостоятельную игровую деятельность. Педагоги рассказывают о достижениях 

ребенка и получают информацию от родителей. Партнерский характер 

взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при условии, что детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном отделении, которому доверяет воспитание ребенка.  

Совместное сотрудничество развивает позитивное общественное мнение об 

учреждении, повышает спрос на образовательные услуги, обеспечивает 

доступность качественных образовательных услуг. Деятельность по вовлечению 

родителей в образовательный процесс дошкольного отделения включает в себя 



задания и мероприятия, к содержанию которых предъявляются следующие 

требования 

 нацеленность на достижение целевых ориентиров; 

  субъектная позиция ребенка – идея, намерение ее реализовать; 

  комплексный подход (интеграция задач, детских видов деятельности, форм 

работы с детьми), развитие ребенка сразу в нескольких направлениях; 

  дифференцированный подход (развитие одной функции или одной стороны 

личности ребенка), как указывалось выше, не подходит;  содействие в форме 

совместной партнерской деятельности, где взрослый – партнер (мотивирует, 

заинтересовывает); 

  включение ребенка в детские виды деятельности (или «культурные практики»). 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

            Воспитатель-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей и носит комплексно-тематический характер, что даёт 

большие возможности для развития детей раннего возраста. 

Воспитание и обучение детей раннего дошкольного возраста происходит в 

режимных моментах, в специально-организованных играх-занятиях со 

строительным и дидактическим материалами, в ходе самостоятельной 

деятельности малышей. 

В работе с детьми дошкольного возраста прослеживается принцип комплексно-

тематического планирования. Выделение основной темы периода позволяет 

интегрировать образовательную деятельность, подавать материал оптимальным 

способом. Тематический принцип построения воспитательно-образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональный и культурный компоненты, 

исходя из особенностей дошкольного учреждения. В старшей разновозрастной 

группе два раза в год планируется тема недели по инициативе дошкольной группы, 

что позволяет детям чувствовать себя полноправными участниками процесса 

воспитания и обучения, проявлять самостоятельность и формировать 

коммуникативные навыки. 

    Помимо непосредственной образовательной деятельности ежедневно 

воспитатели планируют совместную подгрупповую деятельность, индивидуальную 

работу и создают условия для развития творчества и самостоятельности. 

Проектирование образовательного процесса строится   в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. Планируются такие формы работы, как: тематические дни и 

тематические недели. Знакомство с темой может пройти и в формате беседы 

(однократной), продуктивной деятельности, игры или воспитывающей игровой 

ситуации, проектной деятельности в зависимости от возраста детей. 

     Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, на 

протяжении всего времени пребывания детей в детском саду. Не только во время 

образовательной деятельности, но и в ходе самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых ребята получают и закрепляют необходимые 

знания, умения и навыки. 

      Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

В раннем возрасте (до трёх лет) это: 



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

кружки и др.); 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

- игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

 

Особенности образовательной деятельности и разных видов 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДГ включает: 

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДГ. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

 

        Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 



5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое)... 

   2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
        Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребенка ДГ, как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДГ и 

вторая половина дня.  

Любая деятельность ребенка в ДГ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например:  

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры - импровизации и музыкальные игры;  

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений.  

2.4.1. Для поддержки детской инициативы педагоги должны учитывать 

следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка 

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

способов   деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка в ДГ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 



подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. 

Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы по реализации 

содержания Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

решения проблемы, предложенной самим ребенком.  

 

-исследовательская деятельность взрослого и детей: 

опыты и экспериментирование.  

я.  

рукотворного мира и живой природы.  

ности детей в центрах развития  

 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

2.5.1. Цели и задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДГ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов;  

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

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.  

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возрастов.  

Достижение целей должно осуществляться через решение основных задач:  

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДГ, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДГ;  



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

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) детей раннего 

и дошкольного возраста для решения образовательных задач;  

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов:  

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

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть  преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно 

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка;  

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

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный 

доступ в ДГ; между педагогами и родителями (законными представителями) 

необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДГ и семье;  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей;  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребенка, отношение к педагогу и ДГ, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач;  

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 

детей раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей.  

Деятельность педагогического коллектива ДГ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 

                                   ФОП п. 26.5 - 26.11  

Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел Программы воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) детей раннего и 

дошкольного возраста 2-7 лет составлена на основе Федеральной рабочей 



программы воспитания (ФОП ДО, пункт 29), основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности — это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

              Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

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

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

   

Система ценностей российского народа в содержании воспитательной 

работы с детьми 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевой раздел 

Цели и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДГ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 



1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 

 Общие задачи воспитания в ДГ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

На этапе завершения освоения Программы 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране 

– России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным 

к чужому горю, проявлять заботу. 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая 

к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 



сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья – занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества. Демонстрирующий 

потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление 

о некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад и традиции групп раннего возраста 

Третий год жизни - самый благоприятный период для того, чтобы заложить у детей 

потребность и привычку к мирному сосуществованию. В этот период складывается 

стереотип коллективного поведения в группе, именно тогда необходимо заложить 



традиции взаимного уважения, терпимости, доброжелательности, которые будут 

сопутствовать ребёнку всю его жизнь. 

В группе детей 2-3 лет созданы нормы и традиции, которые включают 

определённую систему запретов и добрые обычаи. Запреты немногочисленны, но 

дети должны их чётко усвоить: ни при каких условиях нельзя бить других людей; 

нельзя портить чужую игру и игрушки; нельзя причинять боль живым существам. 

О запретах сообщается и родителям, чтобы они были едины как в группе, так и 

дома. 

 Воспитывающая среда групп, особенности РППС 

 

      Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Коллектив ДГ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации 

к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. 

В группе созданы условия для формирования эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; условия для 

обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; условия для становления 

самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество.  

В  группе имеется уголок патриотического воспитания, где находятся материал по 

ознакомлению с родным поселком, страной, государственной символикой, где дети 

в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять свои знания о 

Родине. 

События образовательной организации 

 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий - неотъемлемая 

часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 



воспитательно-образовательного процесса, создает условия для формирования 

личности каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании 

гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных 

культурных традиций принадлежит дошкольному детству. Целью традиционных 

массовых праздников является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Обязательными для проведения являются праздники, рекомендованные 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования. В младших 

группах планируются мероприятия: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, 

народные календарные . 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Комплексно-тематическое планирование позволяет решать задачи, поставленные 

Программой через интеграцию различных видов деятельности. 

В ДГ  темы планируются на весь детский сад сроком реализации от недели до 

месяца, при этом у педагогов есть возможность самостоятельно выбирать более 

узкие темы для изучения, организации проектов и т.д. в соответствии с основной 

темой сада, а также с учётом календарного плана воспитания. 

Месяц Основные цели и задачи периода Итоговые 

мероприятия 

Основная тема периода «Осень, осенние изменения в природе» 

Сентябрь  Формировать обобщённые представления об осени 

как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о живой и неживой природе. 

Знакомить с сельскохозяйственным трудом людей 

осенью, воспитывать уважение к труду, 

рассказывать о сельском хозяйстве России и малой 

родины. 

 

Фольклорный 

праздник 

«Осенины» 

(Праздник 

урожая) 

Основная тема периода «Россия, малая родина, наш город (село)» 

Октябрь 

1-3 

недели 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва - главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Воспитывать уважение к малой родине, желание 

больше узнать о родном городе (посёлке) 

 

Развлечение 

«Мы живём в 

Росси» 

Основная тема периода «В здоровом теле здоровый дух!» 

Октябрь Расширять представления об особенностях Осенняя неделя 



4 нед функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. Расширять 

представления о составляющих 

здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания, умения 

определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления 

о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

здоровья 

Основная тема периода «Животные» 

Ноябрь  

1-3 нед 

Формировать представления детей об 

особенностях, значении и разнообразии животных. 

Воспитывать желание заботиться о животных, 

экологическое сознание, формировать речь в 

процессе знакомства детей с дикими и домашними 

животными. 

Инсценировка 

сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» для 

детей младших 

групп 

Основная тема периода «Мамочка любимая» 

Ноябрь 

4 нед 

Воспитывать трепетное уважительное отношение к 

маме, желание радовать её и помогать. 

Воспитывать духовно-нравственные чувства. 

Музыкальный 

праздник 

«Мамочка 

любимая» 

 Основная тема периода «Зима пришла»  

Декабрь 

1-3нед 

Продолжение знакомства с зимой формирование 

исследовательско-познавательного интереса, 

расширение знаний о животных,о правилах 

безопасности в зимнее время 

Выставка 

«Волшебница 

зима» 

Игра «Можно-

нельзя» 

Декабрь 

4 нед. 

Подготовка к Новому году Конкурс 

рисунков и 

поделок 

«Подарок для 

Деда Мороза» 

Новогодний 

утренник 

Календарный план воспитательной работы 

 

Знакомство с праздниками и датами, представленными в календарном плане 

воспитания может проходить в различных форматах в зависимости от возраста 

детей: беседы, презентации, тематические дни, тематические недели, проектная 

деятельность и т.д. на выбор педагога. 

Народные праздники «Масленица» и «Пасха» планируются по календарю 



 Младшие 

дошкольные 

группы 

Старшие дошкольные группы 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 октября - Международный день пожилых людей 

Третье воскресенье октября - День отца в России 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 

Последнее воскресенье ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь  3 декабря - День неизвестного солдата 

 9 декабря - День Героев Отечества 

 12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации 

31 декабря - Новый год 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 7 января - Рождество 

 11 января  - день спасибо 

 23 февраля - День защитника Отечества 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 8 марта - Международный женский день 

 1 апреля - День смеха 

 12 апреля -  Всемирный день авиации и 

космонавтики 

 

 

9 мая День Победы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 



сентябрь 

модуль Мероприятие цели 

Патриотическое 

воспитание «Моя 

Родина» 

Беседа «Чем занимаются 

детки в детском саду», 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Детский сад» 

Развитие представления о 

положительных сторонах 

детского сада, его общности с 

домом; воспитание в детях 

желания быть добрыми и 

честными. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Как вести себя в группе Формирование у детей правил 

поведения и общения в 

помещении детского сада в 

группе, спальне, приемной, 

столовой 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Физкультурный досуг «В 

гости к тетушке 

Весельчак» 

Формирование у ребенка 

чувства уверенности и 

преодоления препятствий; 

умение выполнять основные 

движения. 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Беседа «Всему свое 

место» 

Развитие навыков совместно 

трудиться, добросовестно и 

ответственно выполнять 

трудовую деятельность 

октябрь 

Патриотическое 

воспитание «Моя 

Родина» 

Беседа «Для чего 

человеку имя» 

Составление рассказов «Я 

люблю, когда…», «Я 

боюсь, когда…» 

Развития представления детей 

об имени, что означает имя 

каждого. 

Развитие умения выражать 

свои чувства словами 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Беседа «Идем в лес за 

грибами» 

Ознакомление детей со 

съедобными и несъедобными 

грибами 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивная эстафета 

«Весёлые старты» 

Привлечение детей к занятиям 

физической культуры и 

спортом, оказывающие 

эффективное влияние на 

повышение уровня 

физического воспитания детей. 



Трудовое воспитание 

и профориентация 

Дидактическая игра 

«Соберем урожай в 

огороде» 

Формирование организованно 

и слаженно выполнять 

поручения; воспитывать 

трудолюбие. 

ноябрь 

Патриотическое  

воспитание «Моя 

Родина» 

Выставка семейных 

фотографий 

Формирование понятий 

«семья», «члены семьи», о 

функциях семьи 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рассматривание 

иллюстрации 

Ю.Васнецова «Кошкин 

дом» 

Формирование у детей 

элементарных знаний об 

опасности шалостей с огнем. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Физкультурное 

развлечение «Весёлые 

игры» 

Повышение интереса детей к 

занятиям физической 

культуры; создание 

эмоционально-положительного 

настроя во время занятий 

физической культурой 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Экскурсия «Кто работает 

в детском саду?» 

Развитие интереса к труду 

взрослых; воспитывать 

уважительное отношение к 

работникам и их труду. 

декабрь 

Патриотическое 

воспитание «Моя 

Родина» 

Беседа «Мы готовимся к 

новому году» 

Поддерживать интерес и 

уважение к семейным 

традициям, желание в них 

участвовать. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Досуг «Сказка на уроках 

безопасности» 

Обучение детей правильному 

безопасному поведению при 

встрече с незнакомыми 

людьми. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Беседа «Что нужно 

делать, чтобы не болеть» 

Познакомить детей со 

способами профилактики 

гриппа и простудных 

заболеваний; воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью. 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Игровая ситуация 

«Вымоем посуду» 

Формирование умения мыть 

посуду, самостоятельно 



действовать. 

январь 

Патриотическое  

воспитание «Моя 

Родина» 

Беседа «Улица, на 

которой я живу»; 

рассматривание 

фотоальбома «Мой 

посёлок» 

Ознакомление с понятиями 

«улица», «адрес»; воспитание 

любви и уважения к своей 

улице, поселку. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Развлечение «У нас в 

гостях подружка 

Непослушка» 

Формирование у младших 

дошкольников представления о 

правилах безопасного 

поведения в группе, на улице, 

дома. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивный праздник 

«Путешествие в сказку» 

Воспитание любви к 

физической культуре и спорту 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Упражнение «Выверни 

колготки» 

Формирование умения 

правильно выворачивать 

колготки; воспитывать любовь 

к порядку. 

февраль 

Патриотическое 

воспитание «Моя 

Родина» 

Спортивное развлечение 

«Мы, как только 

подрастем, в армию 

служить пойдем» 

Расширение знаний о 

празднике День Защитника 

Отечества; формирование 

патриотических чувств. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Досуг «В гостях у 

Айболита» 

Формирование у младших 

дошкольников представления о 

здоровом образе жизни. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Дидактическая игра 

«Зачем человеку руки» 

Познакомить детей со 

значением рук при помощи 

метода игры и 

экспериментирования 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Беседа «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать» 

Формирование представления о 

защитниках Родины, о родах 

войск 

Март 

Патриотическое  

воспитание «Моя 

Беседа «Я и моя мама» Развитие у детей доброго 

отношения и любви к своей 



Родина» маме. 

Вызвать чувство гордости и 

радости за дела и поступки 

родного человека. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Беседа «Как надо 

обращаться с домашними 

животными» 

Разъяснение детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасными. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Физкультурное 

развлечение «На лесной 

полянке» 

Создание радостного 

настроения у детей; 

совершенствование 

двигательных навыков 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Фотовыставка 

«Профессии моей семьи» 

Расширение знаний о мире 

профессий на примере 

профессий родителей 

Апрель 

Патриотическое  

воспитание «Моя 

Родина» 

Проект по нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Создание условий для развития 

у детей ценностного 

отношения к культуре, 

истории, традициям своей 

семьи, родного поселка; 

воспитание гражданственно-

патриотических чувств. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

безопасности» 

Закрепление умения 

безопасного поведения дома и 

на улице. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Досуг «Путешествие в 

сказочный лес» 

Развитие эмоционального 

интереса к двигательной 

активности. 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Обучающая ситуация 

«Стирка кукольной 

одежды» 

Воспитание желания помогать 

воспитателю в стирке 

кукольной одежды 

Май 

Патриотическое  

воспитание «Моя 

Родина» 

Заучивание 

стихотворения «Родина» 

А.Александрова 

Прививать любовь к Родине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Беседа «Берегись, 

насекомые!» 

Формирование знаний о 

правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Беседа «Берегите глаза и 

зрение» 

Формирование умения 

ухаживать за глазами в 

различных ситуациях, выделять 

действия необходимые для 

охраны органов зрения 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Развлечение «День 

Труда» 

Уточнение и расширение 

знаний детей о профессиях 

людей 

Июнь 

Патриотическое  

воспитание «Моя 

Родина» 

Аппликация «Строим, 

строим дом. Вырос дом, 

огромный дом» 

Воспитывать эстетическое 

восприятие; любовь к родному 

посёлку 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Проект по теме: «Неделя 

здоровья» 

Воспитание у ребенка 

культуры безопасного 

поведения в различных 

ситуациях. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спортивное летнее 

развлечение «Тропинка к 

здоровью» 

Развивать двигательную 

активность; формировать 

интерес к здоровому образу 

жизни 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Трудовые поручения 

«Поливаем цветник» 

Формирование у  детей 

потребности трудиться, 

добросовестного и 

ответственного отношения к 

трудовой деятельности 

Кадровые условия реализации Программы 

 

Воспитатель - Земчихина Наталья Владимировна 

Воспитатель – Самарина Ирина Александровна 

Музыкальный работник-Шадрина Надежда Валентиновна 

Младший воспитатель - Точилова Наталья Сергеевна 

 

Методическое обеспечение реализации программы 

«От рождения до школы» (программа воспитания и обучения в детском саду) 

под ред. Н.Е.Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.В.Васильевой. 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет (образовательная 

область «Речевое развитие»); 

С.Н. Николаева Методика Экологического воспитания в детском саду 

(работа с детьми средней и старшей групп детского сада) Москва «Просвещение» 

2002 (образовательная область «Познавательное развитие»); 

В.П.  Новикова «Математика в детском саду» М. Мозаика-синтез, 2008г. 

.(образовательная область «Познавательное развитие») 



В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада», 2004 г., Воронеж ТЦ «Учитель» (образовательная область 

«Познавательное развитие»); 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» ТЦ СФЕРА М. 2007г. (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 В ДГ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

- возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы образования; 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их 

оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению 

помещений; отоплению, 

 организации питания; медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене 

персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

ДГ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении , игровой площадкой, озелененной территорией. 

В ДГ есть:  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- оформленная территория Организации. 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

- оформленная территория Организации. 

Краткая презентация Программы 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее Программа) (наименование 

учреждения по уставу) разработана в соответствии с Федеральной образовательной 

программой ДГ и ФГОС ДО. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 



 

Используются парциальные программы 

    

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

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

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 

№ 874 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующим до 1 января 2027 г. 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. 

№ 1028) 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДГ и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДГ; 



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

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России;  

- создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДГ уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДГ, установленных ФГОС 

ДО, рекомендованных ФОП: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДГ с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 



10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Ожидаемые результаты освоения Программы к концу дошкольного возраста 

- у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

- ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

- ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

- ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, 

осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

- ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок 

проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского 

спорта; 

- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку 

другим людям. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

     Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей и носит комплексно-тематический характер, что даёт 

большие возможности для развития детей раннего возраста. 

      Воспитание и обучение детей раннего дошкольного возраста происходит в 

режимных моментах, в специально-организованных играх-занятиях со 

строительным и дидактическим материалами, в ходе самостоятельной 

деятельности малышей. 

     В работе с детьми дошкольного возраста прослеживается принцип комплексно-

тематического планирования. Выделение основной темы периода позволяет 

интегрировать образовательную деятельность, подавать материал оптимальным 

способом. Тематический принцип построения воспитательно-образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональный и культурный компоненты, 

исходя из особенностей дошкольного учреждения. В старшей разновозрастной 

группе два раза в год планируется тема недели по инициативе дошкольной группы, 

что позволяет детям чувствовать себя полноправными участниками процесса 

воспитания и обучения, проявлять самостоятельность и формировать 

коммуникативные навыки. 

      Помимо непосредственной образовательной деятельности ежедневно 

воспитатели планируют совместную подгрупповую деятельность, индивидуальную 

работу и создают условия для развития творчества и самостоятельности. 

Проектирование образовательного процесса строится   в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. Планируются такие формы работы, как: тематические дни и 

тематические недели. Знакомство с темой может пройти и в формате беседы 



(однократной), продуктивной деятельности, игры или воспитывающей игровой 

ситуации, проектной деятельности в зависимости от возраста детей. 

Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, на 

протяжении всего времени пребывания детей в детском саду. Не только во время 

образовательной деятельности, но и в ходе самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых ребята получают и закрепляют необходимые 

знания, умения и навыки. 

    Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

В раннем возрасте (до трёх лет) это: 

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

кружки и др.); 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

- игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

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

речь);  

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

крупного строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3- 7 лет) это: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

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

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

деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

      Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы: 



- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части 

- проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

       При реализации Программы образования педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ДГ включает: 

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДГ. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 



3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

         Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству 

с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения 

за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 

совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 

       Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

             В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в 

жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. Учитывая потенциал игры для разностороннего 

развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты её применения в дошкольном возрасте. 

     С  огласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения 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 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 



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

и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения 

занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

            Способы и приемы поддержки детской инициативы 

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

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять 

внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни 

очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 



6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения,  анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 


