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I. Целевой раздел.  

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа в младшей группе разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования ГБОУ ЦО Эрудит (ОП ДО) 

утверждена приказом директора ГБОУ ЦО Эрудит Фидаровой Э.Х. от 30.08.2024г 

№15-Д (д/с), решением педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2024г); в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013г №1155; федеральной образовательной 

программы дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028, и программы воспитания ГБОУ 

ЦО Эрудит разработанной с учетом требований ФГОС дошкольного образования, 

особенностей ГБОУ ЦО Эрудит и региона РСО-Алании, образовательных, 

воспитательных потребностей и запросов воспитанников. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей от 3 до 4 лет, обеспечивает развитие с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. (соответствующей задачам, содержанию и 

планируемым результатам ФОП ДО), образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Дорофеевой Э.М. переработаной в 2023 году на основе ФОП 

(приказ № 1028 МО РФ от 25.09.2022 г)» 

А также с применением программы «Детский сад - 2100» («Развитие речи в 

детском саду) под редакцией авторов Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В. и «Мир 

открытии» под редакцией Л.Г.Петерсон и Е.Е.Качемасовой. 

Рабочая программа предназначена для использования в дошкольном 

образовательном учреждении – ГБОУ ЦО Эрудит - ДО. Реализуемая программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми. Она разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264); 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 999-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

- Устав ГБОУ ЦО Эрудит; 

- Программа развития ГБОУ ЦО Эрудит; 

- Образовательной программы ГБОУ ЦО Эрудит. 

В Программе содержится целевой, содержательный, организационный 

разделы, приложение. 

В целевом разделе Программы представлены описание и характеристика 

структуры программы, цели и задачи, принципы и подходы к ее формированию; 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в процессе 

дошкольного образования; подходы к педагогической диагностике планируемых 

образовательных результатов. 

Содержательный раздел Программы раскрывает задачи, содержание и 

планируемые образовательные результаты (обучения и воспитания) по каждой из 

образовательных областей для младшей группы; вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы; особенности образовательной 
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деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия с семьями 

обучающихся; психолого-педагогические условия реализации программы, а также 

средства обучения и воспитания. 

Организационный раздел Программы включает: 

 описание психолого-педагогических условий реализации Программы;  

 особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды;  

 материально-техническое обеспечение Программы,  

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

В разделе представлены режим дня в группе раннего возраста. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДО. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДО; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Целью Программы является всестороннее развитие и воспитание ребенка в 

период дошкольного детства на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования; 

- построение (структурирование) содержания образовательной работы на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

- обеспечение динамики развития социальных, нравственных, 

патриотических, эстетических, интеллектуальных, физических качеств и 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

городе, в котором живут дети, через решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного города (улицы, парки, 

скверы); 

- знакомство со знаменитыми людьми города; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного города и 

района, его символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе, районе; 

- формирование представлений о животном и растительном мире города, о 

Красной книге; 

Часть формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка: 

- открытость окружающего мира и доступность его познания для ребенка, 

больше источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр 

и игрушек). 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью, противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

- сложность и быстрая изменяемость окружающей среды с технологической 

точки зрения, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка; 

- понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) 

информации, отбор содержания дошкольного образования, усиление роли 

взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников 

познания; 
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- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на 

здоровье детей как физическое, так и психическое. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 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; признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество ДОО с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

- сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые результаты 

освоения Программы). 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
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Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программ как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения Федеральной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в процессе дошкольного 

образования и к его завершению. 

1.5. Планируемые результаты в младшем дошкольном возрасте (к 3-4 

годам): 

 ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным 

играм; 

 ребенок 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; 

 ребенок 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; 

 ребенок владеет культурно-гигиенические навыки: умывание, одевание и 

т.п., соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

 ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, 

говорит о себе в первом лице; 

 ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми; 

 ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), 
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демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

 ребенок включается охотно в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности; 

 ребенок демонстрирует интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет элементарными 

средствами общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

 ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов; ребенок 

проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

 осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения; 

 ребенок принимает участие в несложной совместной познавательной 

деятельности, принимает цель и основные задачи деятельности, образец и 

инструкцию взрослого, стремится завершить начатое действие; 

 ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, полученные 

представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы 

констатирующего характера; 

 ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию; 

 ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

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

простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

 здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу, узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается; 

 совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи. 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

образовательных результатов 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в 
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обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (Программы) заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 

дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

и в виде педагогической диагностики (мониторинга). Они 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 воспитанников. 

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:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

Оптимальным условием проведения диагностики является ее проведение на 

начальном этапе освоения ребенком 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 ребенка в группе. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

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, 
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поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости 

педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением 

ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для 

детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 

соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка 

в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может составить ее 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка, критерии их 

оценки, позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 
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предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую 

деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания квалифицированной 

психологической помощи. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел Программы раскрывает задачи, содержание и 

планируемые образовательные результаты (обучения и воспитания) по каждой из 

образовательных областей для младшей группы. 

Содержание образования раскрывает основные направления развития детей 

3-4 лет и изложено по образовательным областям (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

Цели и задачи каждой Программы (образования, воспитания) реализуются в 

образовательных областях во всех видах деятельности детей 3-4 лет, обозначенных 

во ФГОС ДО: 

 в дошкольном возрасте - игровая деятельность; 

 общение со взрослым и сверстниками;  

 речевая;  

 познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование;  

 изобразительная деятельность и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; двигательная; 

 элементарная трудовая деятельность;  

 музыкальная. 

Реализация Программ (образования, воспитания) предполагает их 

интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие 

с разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом 

принципов дошкольного образования, зафиксированных во ФГОС ДО. 

Соблюдение требований к реализации программы способствует созданию 

единой образовательной среды и способствует преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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2.2. Программа образования 

 Пояснительная записка 

Программа образования определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые по основным направлениям развития и образования 

детей 3-4 лет (образовательным областям). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в данной 

возрастной группе, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми 

при целенаправленной систематической работе с ними. 

2.3. Задачи и содержание образования по образовательным областям  

 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

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 детском саду. 

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. 

Содержание образовательной деятельности в сфере социальных 

отношений: 

 создавать условия для формирования у детей образа Я: закреплять 

умение называть своё имя и возраст, говорить о себе в первом лице; 

 проговаривать с детьми характеристики, отличающие их друг от друга 

(внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения); 

 способствовать различению детьми основных эмоций (радость, печаль, 

грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных 
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состояний. При общении с детьми педагог интересуется настроением детей, 

предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, демонстрирует 

разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, 

обнадежить, отвлечь и порадовать); 

 при чтении художественной литературы обращать внимание на 

проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментировать их отношения и поведение, поощрять подражание детей 

позитивному опыту персонажей художественных произведений и мультипликации; 

 обогащать представления детей о действиях и поступках людей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком 

окружении, о животных, растениях; 

 знакомить с произведениями, отражающими отношения между 

членами семьи. 

В группе создавать положительный эмоциональный фон для объединения 

детей, проводить игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышать друг друга. 

Поощрять позитивный опыт взаимодействия детей, создавать условия для 

совместных игр, демонстрировать веселое настроение и удовольствие, которое 

можно испытывать от совместной игры. Помогать детям обращаться друг к другу, 

распознавать проявление основных эмоций детьми и реагировать на них. 

Способствовать 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 пр.). В совместных игровых и бытовых действиях демонстрировать 

готовность действовать согласованно, создавать условия для возникновения между 

детьми договорённости. 

Знакомить детей с элементарными правилами культуры поведения, 

упражнять в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

 обогащать представления детей о малой родине: регулярно напоминать 

название населенного пункта, в котором живут; 

 знакомить с близлежащим окружением детского сада (зданиями, 

природными объектами), доступными для рассматривания с территории 

учреждения. Обсуждать с детьми их любимые места времяпрепровождения в селе. 

Демонстрировать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, 

восхищаться природными явлениями. 

 Поддерживать отражение детьми своих впечатлений о малой родине в 

различных видах деятельности (рассказывать, изображать, воплощать образы в 
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играх, разворачивать сюжет и т. д.). 

 В сфере трудового воспитания: 

 Формировать первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми, демонстрировать процессы изготовления атрибутов для игр для 

закрепления представлений о том, что предметы делаются людьми. В процессе 

взаимодействия с детьми выделять особенности строения предметов и знакомить с 

назначением их частей (ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее 

было открыть дверь, спинка на скамейке в раздевальной комнате необходима для 

того, чтобы удобнее было сидеть). 

 Знакомить детей с основными свойствами и качествами материалов, из 

которых изготовлены предметы, знакомые ребенку (картон, бумага, дерево, ткань), 

создавать игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из 

разных материалов, использовать дидактические игры с предметами и картинками 

на группировку по схожим признакам, моделировать ситуации для активизации 

желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

 Формировать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в детском саду, поощрять желание детей соблюдать порядок 

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

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

т.п. Использовать приемы одобрения и поощрения ребенка при правильном 

выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на 

раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, 

помогает воспитателю раздать наглядный материал на занятие и т.п). 

 Поддерживать стремления ребенка самостоятельно выполнять 

отдельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна 

или перед приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, 

опрятность одежды, пользование носовым платком и т.п.). Создавать условия для 

приучения детей к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, 

упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и 

правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

 Организовать специальные игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию. 

В области формирования основ безопасного поведения: 

 Поддерживать интерес детей к бытовым предметам, объяснять их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращать 

внимание, что не соблюдение правил использования бытовых предметов и 

гаджетов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья. 
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 Использовать игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребенка пользоваться простыми бытовыми приборами, 

обсуждать с детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только 

вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и т.д. 

 Обсуждать с детьми правила безопасного поведения в группе, 

рассказывать почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрировать 

детям как безопасно вести себя за столом, во время одевания на прогулку, во время 

совместных игр. 

 Рассказывать детям о том, как себя вести на площадке детского сада, 

игровой площадке рядом с домом. Обращать внимание детей на необходимость 

оповещать взрослых(воспитателя, родителей), если ребенок хочет покинуть 

игровую площадку, уйти с участка детского сада. Обсуждать вместе с детьми их 

действия, дать возможность ребенку рассказать о своем опыте, как себя вести 

безопасно. Обсуждать с детьми как вести себя рядом с бездомными животными: не 

нужно подходить близко, пугать животных. Не есть без разрешения взрослых 

незнакомые ягоды, листья растений, если у ребенка появляется желание их 

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

 Поддерживать интерес детей к вопросам безопасного поведения, 

поощрять вопросы дошкольников, с готовностью на них отвечать, привлекая к 

обсуждению всех детей. Использовать приемы, упражнения, напоминания, личного 

примера для закрепления формируемых представлений. 

 В результате, к концу 4 года жизни, ребенок говорит о себе в первом 

лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; по побуждению 

взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное эмоциональное 

состояние близких и сверстников, способен к распознаванию и называнию базовых 

эмоций на основе вербальных и невербальных средств их выражения (мимика, 

пантомимика, интонационные характеристики речи); ребенок приветлив с 

окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, владеет 

способами взаимодействия с детьми, спокойно играет с ними рядом. С интересом 

наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию 

предметов; по примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям; проявляет самостоятельность в 

самообслуживании. Проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами в быту, в том 

числе электронными гаджетами. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
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 формировать представления детей о сенсорных эталонах, цвета и 

формы, геометрических фигурах, их использование в самостоятельной 

деятельности; 

 поощрять освоение способов сравнения предметов по величине, 

количеству, определения их соотношений; 

 побуждать овладевать чувственными способами ориентировки во 

времени и пространстве; 

 обогащать представления детей об объектах ближайшего окружения, 

развивать стремления отражать их в деятельности; 

 развивать первоначальные представления ребенка о себе, окружающих 

его людях, эмоционально-положительного отношения к членам семьи и людям 

ближайшего окружения; о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник 

воспитателя и др.); 

 развивать исследовательские умения, опыт элементарной 

познавательной деятельности; 

 расширять представления детей о многообразии и особенностях 

растений, животных ближайшего окружения, неживой природе, явлениях природы 

и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с правилами 

поведения по отношению к живым объектам природы. 

Содержание образовательной деятельности: 

Сенсорные представления и познавательные действия 

  расширять содержание представлений ребенка о различных цветах 

красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый, знакомить и закреплять слова, 

обозначающие цвет. 

 развивать у ребенка осязательно-двигательные действия обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 

Организуя поисковую деятельность, расширять и конкретизировать 

познавательные действия детей. В процессе поисковой деятельности задавать 

детям вопросы, обращать внимание на постановку цели, определение задач 

деятельности, учить принимать образец, инструкцию взрослого, поощрять 

стремление самостоятельно завершить начатое действие. Организовать и 

стимулировать наблюдательность, совместные действия ребенка со взрослым и 

сверстниками. 

 При сравнении двух предметов по одному признаку направлять внимание 

ребенка на выделение сходства и отличия, на овладение действием соединения в 

пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, группировкой по 

заданному предметному образцу и по слову. 
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Математические представления.  

 Освоение практического установления простейших пространственно-

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

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

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

овладение уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного 

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

освоение слов, обозначающих свойства, качества предметов и отношений между 

ними. 

 Знакомить и активировать в речи название некоторых фигур: шар, куб, 

круг, квадрат, треугольник,); обращать внимание на использование в быту 

характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогать на чувственном уровне 

ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа 

(слева) и времени (контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

Окружающий мир. 

 Формировать у ребенка начальные представления и эмоционально-

положительное отношение к родителям и другим членам семьи, людям 

ближайшего окружения, учить называть их по имени, включаться в диалог, в 

общение и игры с ними, побуждать ребенка благодарить за подарки, оказывать 

посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. 

 Дать первоначальные представления о названии родного села, видах 

транспорта. 

 Дать начальные представления о родной стране: название некоторых 

праздников и событий, о труде людей близкого окружения. 

 Рассказывать о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в 

магазин, убирают квартиру, готовят еду, сортируют и выбрасывают мусор, 

следят за порядком, участвуют в благоустройстве прилегающей к дому территории 

— двора, газонов и т.п.),  

 знакомить с трудом работников детского сада (помощника воспитателя, 

повара, дворника, водителя), с трудом взрослых ближайшего социального 

окружения (магазин, больница, парикмахерская); 

 знакомить с тем, кому и в каких ситуациях нужны определенные вещи, 

инструменты; 

 давать первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 

транспорта (машина, автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, толстые, 

тонкие, книжки- игрушки, книжки-картинки и др.); 

 знакомить в ходе практического обследования с некоторыми овощами и 

фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их вкусовыми 
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качествами (кислый, сладкий, соленый); 

 воспитывать бережное отношение к предметам, сделанным 

человеческими руками, учить не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние 

материалы зря и т.д. 

Природа. 

 Расширять представление о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной 

местности, учить их различать и группировать на основе существенных признаков: 

внешний вид, место обитания; их пользе для человека. 

 Знакомить с объектами неживой природы и некоторыми свойствами 

воды, песка, камней. Учить наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года 

и изменениями в жизни животных и человека (признаки времен года по состоянию 

листвы на деревьях, почвенному покрову). Способствовать усвоению правил 

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

животными, заботиться), развивать умение видеть красоту природы и замечать 

изменения в ней в связи со сменой времен года. 

 В результате, к концу 4 года жизни,  

 ребенок может участвовать в несложной совместной познавательной 

деятельности со сверстниками; 

 демонстрировать представления о некоторых цветах спектра: красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, белый, обозначать их словом; 

 демонстрировать осязательно-двигательные действия при обследовании 

предметов с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание; 

 активно участвовать в разнообразных видах деятельности, принимать 

цель, основные задачи деятельности, принимать образец, инструкцию взрослого, 

стремиться завершить начатое действие; охотно включаться в совместную 

деятельность со взрослым, подражать его действиям, отвечать на вопросы 

взрослого и комментировать его действия в процессе совместной деятельности 

(охотно экспериментировать с объектами живой и неживой природы); проявлять 

интерес к сверстникам, к взаимодействию с ними в деятельности, в повседневном 

общении; 

 ребенок владеет действиями замещения, подбирает предметы-

заместители; демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, полученные представления о 

предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего 

характера; 
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 проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми; обнаруживает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 

количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам. 

 Узнает и эмоционально положительно реагирует на родственников и 

людей ближайшего окружения, знает их имена, контактирует с ними. 

 Имеет представление о разнообразных животных и растениях ближайшего 

окружения, особенностях внешнего вида, поведения, может их назвать и отличить, 

группировать по признакам, может выделить свойства некоторых объектов 

неживой природы, наблюдает за явлениями природы, знает, как они называются, 

отличает времена года по ярким признакам, может рассказать, что делает человек в 

разные сезоны года, имеет представление о том, как вести себя по отношению к 

живым объектам природы. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

Формирование словаря: 

Обогащение словаря. 

Учить детей различать и называть части предметов, качества предметов, 

сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова. 

Активизация словаря. 

 Активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов 

ближайшего окружения. 

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы. 

Грамматический строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать слова в роде, числе, падеже. 

Употреблять существительные с предлогами. Учить детей употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей; в форме множественного числа 

существительных в родительном падеже; составлять предложения с однородными 

членами.  

Учить детей разным способам словообразования, образовывать 

повелительную форму глаголов, использовать приставочный способ для 

образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных 
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глаголов. 

Связная речь 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитатели при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций. 

Воспитывать умение повторять за воспитателем рассказ из 3-4 предложений 

об игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации 

отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам воспитателя, а затем совместно с ним. 

Учить детей свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, 

пользоваться простыми формулами речевого этикета. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с 

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

Интерес к художественной литературе 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, 

прибаутки, сказки о животных) и художественной литературы (небольшие 

авторские сказки, рассказы, стихотворения). Формировать навык совместного 

слушания выразительного чтения и рассказывания (с наглядным сопровождением 

и без него). 

Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах). 

Учить внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения, 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх- 

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, пальчиковых игр. 

Поддерживать общение детей друг с другом и с взрослым в процессе 

совместного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций. 

Содержание образовательной деятельности Формирование словаря 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

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

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

предметы (стул – табурет), объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях. Формировать у детей умение понимать 

обобщающие слова (мебель, одежда). 

Активизация словаря. 

Учить детей использовать в речи названия предметов и объектов 

ближайшего окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; 

названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, 
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ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и 

свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы. 

Звуковая культура речи 

Продолжать развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и 

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

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук; 

формировать правильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику 

речевого аппарата, обучает детей воспроизводить ритм стихотворения. 

Грамматический строй речи 

 Формировать у детей умения использовать в речи и правильно 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе (кошка — 

котенок, котята); 

 составлять простое распространенное предложение и с помощью 

педагога строить сложные предложения; 

 закреплять овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), 

 учить образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), 

использовать приставочный способ для образования глаголов (вошел – вышел), 

 образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 

Связная речь 

 Развивать у детей следующие умения: по инициативе взрослого 

называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

 элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; 

 с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова; 

 закреплять умения дошкольников использовать основные формы 

речевого этикета в ситуациях общения; 

 способствовать освоению умений диалогической речи: детей учат 

отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, 

желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения; 

 формировать умения у детей использовать дружелюбный, спокойный 
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тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться; 

 развивать у детей умения отвечать на вопросы, используя форму 

простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

 Способствовать освоению умений монологической речи: детей учат по 

вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; 

совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 

 читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг 

и рассматривать иллюстрации. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

 Формировать у детей умение вслушиваться в звучание слова; 

 закреплять в речи дошкольников термины «слово», «звук» в 

практическом плане. 

Интерес к художественной литературе 

 Включать в круг чтения детей произведения русского и 

зарубежного детского фольклора (потешки, песенки, прибаутки, заклички, 

народные сказки о животных), произведения русской и зарубежной классической 

литературы, а также сказки, рассказы и стихи современных авторов. 

 Поддерживать положительные эмоциональные проявления детей в 

процессе совместного слушания художественных произведений. 

 Учить соотносить содержание произведений с личным опытом 

детей, их повседневной жизнью и окружением. 

 Способствовать восприятию и пониманию содержания и 

композиции текста (яркие поступки персонажей, последовательность событий в 

сказках, рассказах) путем использования различных методов и приемов: 

выразительное чтение и рассказывание, беседы после чтения, рассматривание 

иллюстраций, моделирование. 

 Развивать художественно-речевую деятельность детей: внятно, не 

спеша исполнять наизусть небольшие потешки и стихотворения. 

 Воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх- драматизациях; повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, пальчиковых игр; пересказывать известные сказки совместно с 

педагогом и с опорой на наглядность. 

 Пополнять книжный уголок новыми иллюстрированными книгами, 

атрибутами для игр драматизаций (шапочки, маски, костюмы) и режиссерских игр 

(игрушки, фигурки настольного, пальчикового театра). 

 Стимулировать детей к отражению впечатлений от прослушанного 

произведения в рисунках, театрализованных играх. 
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В результате, к концу 4 года жизни ребенок:  

 вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

 проявляет речевую активность в общении со сверстником;  

 здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу;  

 по вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых 

предложений;  

 называет предметы и объекты ближайшего окружения; узнает 

содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается;  

 совместно с педагогическим работником пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие стихи. 

 

Художественно-эстетическое 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

приобщение к искусству: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

мира природы и произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); 

 становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения 

к окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства 

(музыка, живопись, театр, народное искусство и др.); 

 формирование художественных умений и навыков в разных видах 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, 

пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических 

движениях, словесном творчестве и др); 

 освоение разнообразных средств художественной выразительности в 

различных видах искусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, 

развлечения и др.) 

 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной и др.). 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

Изобразительная деятельность: 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

 Формировать у детей знаний в области изобразительной 

деятельности. 

 Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта и др.). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Модельно-конструктивная деятельность: 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Музыкальная деятельность: 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

выражать свое настроение в движении под музыку. 

 Учить петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая 

их настроение и характер. 

Модельно-конструктивная деятельность: 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить 

их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 
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кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

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

поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д. 

Развивать танцевально-игровое творчество. Поддерживать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Физическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 

 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах 

деятельности, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и 
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мелкой моторики; 

 формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, 

глазомера; 

 ориентировки в пространстве; 

 овладение основными движениями (бросание, метание, ползание, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки); 

 обучение строевым, общеразвивающим упражнениям, музыкально- 

ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и 

элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный 

теннис, городки, кегли и др.); 

 воспитание патриотизма, гражданской идентичности и нравственно-волевых 

качеств (воля, смелость, выдержка и др.); 

 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за 

выдающиеся достижения российских спортсменов; 

 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах 

безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

От 3 лет до 4 лет 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

 оптимизировать двигательный режим с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей детей и имеющегося двигательного опыта; 

 развивать основные движения (бросание и ловля, ползание, лазанье, метание, 

ходьба, бег, прыжки), ориентировку в пространстве, функцию равновесия; 

формировать умение согласовывать свои действия с движениями других детейпри 

выполнении физических упражнений; обучать простейшим построениям и 

перестроениям, выполнению простых ритмических движений под музыку; 

 активизировать двигательную деятельность, формировать интерес к 

физическим упражнениям; 

 закреплять культурно-гигиенические навыки и формировать полезные 

привычки. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагогический работник продолжает обучать детей простым строевым 

упражнениям, выполнять их по ориентирам, основным движениям, 

общеразвивающим упражнениям, подвижным играм, музыкально-ритмическим 

движениям. Учит выполнять движения естественно, согласованно, сохраняя 

равновесие, осанку. Формирует умение слышать указания и требования педагога, 
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принимать исходное положение, реагировать на зрительный и звуковой сигналы, 

одновременно вместе с педагогическим работником начинать и заканчивать 

движение, соблюдать правила в подвижной игре. Приобщает детей к здоровому 

образу жизни, создает условия для овладения элементарными нормами и 

правилами поведения в двигательной деятельности, формирует умения и навыки 

личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает активность детей в 

процессе двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные 

подвижные игры. Вводит различные игры с более сложными правилами и сменой 

движений. Воспитывает у детей умение соблюдать элементарные правила, слышать 

указания педагога, согласовывать движения в ходе игры, ориентироваться в 

пространстве. Поощряет самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

  Примеры игр с бегом на развитие скоростно-силовых качеств: 

 «Бегите ко мне!», 

«Солнышко и дождик», «Кот и птенчики», «Мыши и кот», «Воробушки и 

автомобиль», 

«Кто быстрее до флажка!», «Найди свой цвет», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». С прыжками на развитие силы и ловкости, равновесия: «По 

ровненькой дорожке шагают наши ножки», «Поймай комарика», «Воробушки и 

кот», «С кочки на кочку». С подлезанием и лазаньем на развитие силы, 

выносливости: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С 

бросанием и ловлей на развитие ловкости, меткости: «Кто бросит дальше 

мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю» На ориентировку в пространстве. 

«Найди свое место», «Угадай, кто кричит», «Найди, что спрятано». 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник 

поддерживает стремление ребенка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать 

порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками. Формирует 

первичные представления о роли чистоты, аккуратности, соблюдения правил 

безопасности для здоровья. 

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх. При выполнении упражнений по показу 

взрослого принимает исходное положение, демонстрирует большую, чем ранее 

координацию движений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге и прыжках на 

ограниченной площади опоры, имеет лучшую, чем ранее, подвижность в суставах, 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. Более уверенно 
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выполняет общеразвивающие упражнения, осваивает музыкально-ритмические 

движения, выполняет двигательные задания, действует в общем для всех темпе. С 

удовольствием участвует в подвижных играх, знает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре. Понимает необходимость соблюдения чистоты 

и гигиены для здоровья, имеет сформированные полезные привычки. 

2.4. Реализация национально-регионального компонента  

Краткая характеристика. Региональная программа разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами к 

структуре ОП ДО . 

В программе отражено содержание образования детей среднего дошкольного 

возраста, формируемое участниками образовательного процесса с учетом 

климатических, национально - культурных, демографических, социально - 

экономических и социокультурных условий Республики Северная Осетия. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение о том, 

что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 

непреходящим общечеловеческим ценностям;  духовный, творческий патриотизм 

необходимо прививать с раннего детства. 

Цель и задачи:  

формирование у детей дошкольного возраста 3-4 лет базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. Гуманистическое воспитание ребенка с опорой на общечеловеческие 

ценности, на любовь к родителям, семье, месту, где он вырос, к малой Родине. 

Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности - 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям. 

Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры. Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, 

населяющих в Северной Осетия-Алания, праздниками, событиями общественной 

жизни республики, символиками РСО - Алании и РФ, памятниками архитектуры, 

декоративно-прикладным искусством. 

Развивать у дошкольников интерес к родному краю, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Обогащать знания дошкольников о нашей многонациональной малой Родине 

Республика -Северная Осетия. 

Познакомить детей с обычаями и традициями, народным творчеством 

народов РСО - Алания, воспитывать чувство уважения к традициям и обычаям 

других народов. 
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Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к 

природе родного края, развивать способность чувствовать красоту природы и 

эмоционально откликаться на неё. 

Способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка 

любви к родному краю, станице, содействовать становлению желания принимать 

участие в социальных акциях. 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды. 

Условия реализации поставленных задач: ознакомление дошкольников с 

родным краем должно естественно «входить» в целостный образовательный 

процесс, выстраиваемый на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. 

Принципы реализации: 

Принцип историзма: реализуется путем сохранения хронологического 

порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящего  (в наши дни). 

Принцип гуманизации: направлен на воспитание гражданских качеств 

дошкольников, предполагая ориентацию на высшие общечеловеческие ценности - 

любовь к семье, городу, краю, Отечеству. 

Принцип доступности: содержание программы соответствует возрастным 

особенностям дошкольников. 

Принцип комплексности: каждая тема реализуется через комплекс различных 

видов деятельности ребенка /познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное, физическое развитие/. 

Принцип интеграции: предполагает содружество с семьей, преемственность с 

общественными организациями. 

Достижения ребенка. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родной станицы. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в общественных местах. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, 

республике - её истории, природе, необычным памятникам, зданиям, 

достопримечательностям. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 
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военных лет и подвигами сельчан, жителей республики; стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым людям. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д. 

Совместная работа педагогов и родителей 

Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине.  

Для обеспечения целостности представлений ребенка о родном крае 

используется комплексно - тематический подход, который отражает определенный 

фрагмент действительности и задающий общий контекстный смысл, 

соответствующий интересам и возрастным возможностям детей. 

2.5. Примерный перечень литературных и кинематографических  

произведений для реализации Программы по национально-региональному 

компоненту. 

Стихи .К. Л.Хетагуров: «Гино.».  « Уалдзаг», «Уасаг», «Заз балас», 

«Зарватыкк». В.Царукаев «Нана», «Зымаг» В.Царукаева, «На заз балас» Х.Плиев.  

«Ма нана» Г. Цагараева 

Песенки:  «Урс уарыкк дын арбаон», «Ахуысс, айраз ма хъабул», 

« А-ло-ла», «Нана Иналы»,  «Авданы зараг»,  «Гакк-гакк»,  «Саныкк», 

«Уазджыты зараг»,  

Рассказы:  « Гида»,  «Цахарадон», «Ма хъазанта», «Шарикы гуыл.», 

«Уасаджы таурагъ.», «Уарст маргъты», «Баласы дохтыр», «Нанайы цахарадон», 

Сказки: «Перепёлка и шиповник», «Алдар и осел бедняка.», «Асланбек и 

Боба.», «Бедняк, волк и лиса.», «Коза и заяц.», «Сын свинопаса». «Мыстыта ама 

гады», «Касан», « Дымга ама дидинаг», «Ар сама малдзыг», «Бабызы лаппын ама 

хур». 

 Нартские сказания « Яблоко Нартов.», «Нарт Сослан.» 

Мультфильми:  «Гордый Мышь»  по мотивам сказок С.Бритаева. «Кому 

что?» по мотивам стихотворения К,Л.Хетагурова. «Уардон тулы». «Таппуд цанон». 

«Чъынды бирагъ.», « Зондджын уыг». 

 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Федеральная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Федеральной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

2.7. Целевой раздел 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания для возрастного периода с 3 – 4 года на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания  и реализуются в единстве 

с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО.  
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2.8.Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО 

и ФОП ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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 Задачи патриотического воспитания: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

 При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает 

личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

 Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 
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экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
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 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте ; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 Трудовое направление воспитания 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
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человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и  

отчеству;  

 не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно  

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой;  

 привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 Особенности реализации воспитательного процесса 

 В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО; 

 воспитательное значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

 воспитательное значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ОО; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательное  значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике; 

 особенности воспитательное значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 
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ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды 

и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательное  значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы  и средства обучения. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров  Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного  окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
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детьми и педагогами, педагогами  и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

Шаг Оформление 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОО: 

специфику организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются  нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 
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ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательное значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС и ФОП ДО.. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения  к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов  воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Уклад образовательной организации 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) ДОО 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;содействовать проявлению детьми заботы об 

окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);учить детей совместной деятельности, 

насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  
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Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются 

определяющими в структурно-содержательной  основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов  их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

2.9.Организационный раздел. 

 Общие  требования к условиям реализации Федеральной программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Успешная реализация рабочей  программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 
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 признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление 

уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка 

уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника;   

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, в том 

числе дошкольного и начального уровней образования (опора на опыт, 

накопленный на предыдущих этапах развития, плавное изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

 учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, 

основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

 оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья на основе специальных психолого-педагогических 

подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению 

дошкольного образования, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

 совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка 

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

детей, охраны и укрепления их здоровья; 
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 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся;     

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

Организации, обеспечение вариативности его содержания, направлений и  форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование 

форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической 

практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-

значимой деятельности; 

 использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации;  

 предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

3.2.Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной,  природосообразной  и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Развивающая среда детского сада  построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами  

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую; 

• познавательную; 

• исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей. 
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 Для детей дошкольного возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов: 

 к условиям размещения, осуществляющих образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала. 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
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4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДО. 

Группа оснащена наборами оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. Имеется необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся. 

3.4. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность 

и отдых по собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Примерный режим дня 

Содержание  

Холодный период 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.15 

Занятия (включая перерывы между занятиями, не менее 10 минут, 

гимнастику в процессе занятия -2 минуты) 

9.15-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 

Занятия (при необходимости) - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход домой 

17.00-19.00 

Теплый период 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
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Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход домой 

17.00-19.00 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация 

вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

национальных (осетинских) памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы в ДОО. 

Январь: 

13-14 января: Старый Новый год (Хазаронта) 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Февраль: 

4 февраля: день рождения детской поэтессы, писательницы, киносценариста, 

радиоведущей Агнии Львовны Барто (1901 – 1981) 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

Апрель: 

1апреля: День смеха 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. 

22 апреля: Всемирный день Земли 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы 

15 мая: День Осетинского языка и литературы 
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Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5 июня: День эколога 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837), День русского языка 

12 июня: День России 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

8 сентября: Международный день распространения грамотности 

20-21 сентября: День Осетии 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей. 

2 октябрь: День Осетинского флага 

5 октября: День учителя 

15 октября: день рождения поэта, драматурга, основоположник осетинской 

литературы  Коста Левановича Хетагурова (1859-1906) 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

3 ноября: день рождения поэта, драматурга Самуила Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 

4 ноября: День народного единства 

20 ноября: Праздник «Джеоргуыба» 

27 ноября: День матери в России 

Декабрь: 

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: день рождения композитора, музыкального педагога Владимира 

Яковлевича Шаинского (1925 – 2017) 

15 декабря: День мягкой игрушки 

31 декабря: Новый год 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
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перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов 

власти в сфере образования. 

 

IV.Приложение 

4.1. Перечень литературных, художественных и кинематографических 

произведений для реализации Программы 

Перечень художественной литературы 

От 3 до 4 лет 

 Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", 

"Волчок-волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к 

бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; 

"Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", 

"Курочка- рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь пришла...", 

"Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на 

тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-

бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. 

Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. 

М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. 

Булатова); "У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие 

феи", "Три зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. 

Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", 

"Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

"Упрямые козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со 

словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. 

Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: "Лесной мишка и проказница 

мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий 

С.М. "Кто это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. 

"Дуют ветры..." (из стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; 

Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. "Детки в 

клетке"  

(стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об 

умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. 

"Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. 
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"Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова 

И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики 

смеются", "Елка", Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из 

книги "Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я 

видел" (1 - 2 рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные истории про 

Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; Прокофьева С.Л. 

"Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о невоспитанном 

мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. "Три 

котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был 

чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. 

"Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Хармс Д.И. "Храбрый еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

"Хитрый ежик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. 

Т. Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; 

Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой 

кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. 

Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с 

болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

"Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги 

"Приключения песика и кошечки"), пер. чешек. Г. Лукина. 

Отечественные анимационные произведения 

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста: 

 Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, 

реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег 

Чуркин, 1981. 

 Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И.Ковалевская 

,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр 

В.Бордзиловский, 1974.  

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Национально-регионального компонента 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C_%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
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Стихи: К. Л.Хетагуров: «Гино, гино,гис.».  « Уалдзаг», «Уасаг», «Заз 

балас».В.Царукаев «Нана» 

Песенки колыбельные:  «Урс уарыкк дын арбаон», «Ахуысс, айраз ма 

хъабул», « А-ло-лай», «Нана Иналы»,  «Авданы зараг»,  «Гакк-гакк»,  «Саныкк». 

Сказки:  «Приключения Гида, «Перепёлка и шиповник», «Алдар и осел 

бедняка», «Асланбек и Боба», «Бедняк, волк и лиса», «Коза и заяц», «Сын 

свинопаса». 


