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Информационный паспорт программы  
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

 «Дорогою добра» 
 

Наименование 
программы 

«Дорогою добра» - программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания 
детей дошкольного возраста. 
 

Основание для 
разработки 
программы 

1. Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989г.); 
2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 
14.07.2022 г. № 295-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.07.2022 г. № 629 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
5. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Порядок 
применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
6. Методические рекомендации «Создание 
современного инклюзивного образовательного 
пространства для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе 
образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в 
субъектах Российской Федерации» (письмо 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
декабря 2022 года № АБ – 3924/06); 
7. Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ нового 
поколения (включая разноуровневые программы в 
области физической культуры и спорта) (утвержденные 
приказом  ФГБУ «Федеральный центр организационно-
методического обеспечения физического воспитания, 
2021 год); 
8. Письмо министерства просвещения Российской 
Федерации от 19.08.2022 г. «Об адаптированных 
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дополнительных общеразвивающих программах»; 
9. Концепция развития дополнительного образования 
детей до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 
31 марта 2022 г. № 678-р); 
10. Паспорт национального проекта  «Образование» 
(утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 24.12.2018г. №16); 
11. Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
12. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей»;  
13. Разработка и реализация раздела о воспитании в 
составе дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы. Методические 
рекомендации ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания»» // Москва: Институт изучения 
детства, семьи и воспитания РАО, 2023.; 
14. Устав МБДОУ «Детский сад № 2». 
 

Разработчики 
программы 

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2»  
Чайка Е.В. 
Воспитатель Энгельгард С.Н. 
Воспитатель Нефедова А.В. 
 

Направленность 
программы 

Социально-педагогическая 

Цель программы Своевременное, соответствующее возрастным, 
половым, этническим особенностям детей дошкольного 
возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 
оптимального уровня, социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. 
 

Задачи 
программы 

1. Привить нормы и ценности, принятые в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формировать умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 
2.Развивать общение и взаимодействие ребенка со 
взрослыми и сверстниками, социальный и 
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эмоциональный интеллект, эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание, уважительное и 
доброжелательное отношение к окружающим. 
3.Формировать готовность детей к совместной 
деятельности, развить умение договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
4.Способствовать формированию образа «Я», 
уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности. 
6.Обеспечить внедрение в деятельность дошкольного 
учреждения современных форм, методов и средств 
социально-коммуникативного развития. 
7.Формировать   основы гражданского и патриотического 
сознания и самосознания детей дошкольного возраста. 
8.Совершенствовать систему взаимодействия с семьёй в 
области социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания. 
 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №2», 
дети, родители. 

Время 
реализации 
Программы 

1 год 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Формирование самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий как интегративных личностных качеств, 
раскрывающих возможность ребенка без участия 
взрослого выбирать вид деятельности. 
2. Регулирование своего поведения в 
соответствии с нормами социальной культуры. 
3. Развитие «эмоционального интеллекта», 
«социального интеллекта», «эмоциональной 
отзывчивости» в отношении с другими людьми и в 
ситуациях социальной коммуникации. 
4. Формирование уважения к культуре других народов, 
толерантности, терпимости, доброжелательного 
отношения к ним. 
5. Установление тесного сотрудничества между детским 
садом и родителями в вопросах социально-
коммуникативного развития. 
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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 
Программа социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста «Дорогою добра» разработана с учетом культурно-исторических 
особенностей современного общества, в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 
Стандарт), на основе программы социально-коммуникативного развития и 
социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 
Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 
социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и 
представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-
этическая, гендерная, народная, национальная, этническая правовая, 
конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. Данная 
программа предназначена для организации социально-коммуникативного развития 
и социального воспитания детей дошкольного возраста в дошкольном 
образовательном учреждении. 
       Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
обеспечивает безболезненное вхождение ребенка в мир социальных отношений, 
его   самореализацию   в   соответствии   с   социальными ценностями, общение, 
построенное  на  принципах  равенства  субъектов,  диалога  культур. 

 
Актуальность. 
Стремительные политические и социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организации 
образовательно-воспитательного процесса, так и к содержанию образования. 
Вечные ценности: ДОБРО, ИСТИНА, КРАСОТА – постепенно отодвигаются на 
задний план. Фактически наблюдается потеря значимости таких жизненных 
ценностей, как гражданственность, патриотизм, семья, любовь, дружба, 
ослабление воспитательной функции семьи. В период стремительной 
информатизации жизненного пространства, засилья рекламы и подмены 
ценностей, дети каждый день должны делать выбор, противостоять соблазнам 
жизни, сохранять здоровье и отстаивать свою жизненную позицию, основанную 
на знании и собственном опыте. Поэтому так важно  именно в дошкольном 
детстве заложить ценностные установки развития личности ребенка, основы его 
идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе, и одной из 
основных тенденций современного дошкольного образования является 
ориентация на социально-коммуникативное развитие поколения, что в 
дальнейшем станет положительной основой развития его нравственности и 
культуры поведения в обществе. Важно сформировать у дошкольника умение 
анализировать поступки, чувства, мысли; научить его бережно относится к своей 
семье, друзьям, другим людям, родному краю. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования именно социально-

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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коммуникативное развитие рассматривается как одна из образовательных 
областей, направленных «на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». 

Социально-коммуникативное развитие – результат «врастания» ребенка в 
культуру (Л.С. Выготский), подлинного культуроосвоения и культуротворчества 
(В.Т. Кудрявцев).  

Отличием данной программы является то, что ребёнок не только 
присваивает, но и творит культуру: не в виде новых вещей и идей, а в виде 
новых социальных способностей, к которым относятся творческое воображение, 
ориентация на позицию другого человека, нормативная регуляция, элементы 
рефлексии, эмоциональная идентификация, социальный опыт, гуманное, 
толерантное отношение к себе подобному, уважительное и бережное отношение 
к человеку и достояниям культуры. 

Педагогическая целесообразность данной программы, заключается в 
том, что она направлена на организацию процесса духовно-нравственного 
воспитания ребенка. 

Новизна программы «Дорогою добра» в том, что она направлена на 
достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, 
заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной 
культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, 
этническая правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 
усвоения детьми. Она является компилятивной (объединяющей различные 
разделы воспитательно-образовательного процесса), открытой (допускающей 
возможность авторских технологий в её реализации).  

Программа «Дорогою добра» построена на позициях гуманно-
личностного отношения к ребенку и направлена на формирование его личности 
на основе социально-коммуникативных ценностей и представлений. 

       Социально-коммуникативное развитие дошкольников пронизывает 
все виды детской деятельности. Это способствует развитию у детей 
представлений о мире природы, предметном мире, мире других людей и, 
наконец, личном мире (индивидуальности) каждого ребенка. Данное построение 
образовательного процесса позволяет логически объединить все этапы и вызвать 
заинтересованность детей. 

При разработке программы использовались наиболее интересные и 
результативные формы работы - прогулки, экскурсии, наблюдения, объяснения, 
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побуждающие детей к различной деятельности (игровой, словесной, продуктивной 
и др.).  

Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых 
знаний, к уровню развития ребенка, но предполагает активное участие 
родителей, детей, педагогов в ее реализации. 

Программа реализуется во всех видах детской деятельности: 
образовательной, самостоятельной деятельности, совместной деятельности 
ребёнка со взрослым. 

Место реализации программы – детский сад и семья. 
Программа предполагает сочетание разнообразных методов и приемов: 

игра, беседа, рассказ педагога, работа с иллюстративным, аудио- и 
видеоматериалом, с текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию, 
рисование, презентации, проектная деятельность, информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ). 

Адресат программы 
Программа «Дорогою добра» предназначена для занятий с детьми 

дошкольного возраста 3-4 лет.  
 
1.2. Цели и задачи Программы 
 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 
особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 
достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. 

Задачи: 
1. Привить нормы и ценности, принятые в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формировать умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2.Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 
сверстниками, социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к 
окружающим. 

3.Формировать готовность детей к совместной деятельности, развить 
умение договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

4.Способствовать формированию образа «Я», уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности. 

6.Обеспечить внедрение в деятельность дошкольного учреждения 
современных форм, методов и средств социально-коммуникативного развития. 

7.Формировать   основы гражданского и патриотического сознания и 
самосознания детей дошкольного возраста. 

8.Совершенствовать систему взаимодействия с семьёй в области социально-
коммуникативного развития и социального воспитания. 

Поставленные Программой задачи решаются комплексно по следующим 
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разделам: 
 
Задачи раздела «Человек среди людей» 
Познавательные сведения 
Способствовать формированию понятий о: 
— человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, 

различия между людьми разного возраста и пола; настроения, чувства, 
переживания; поступки, взаимоотношения с другими людьми); 

— истории появления и развития отдельного человека; 
— особенностях поведения детей в зависимости от половых различий; 
— собственных чертах характера, привычках; 
— определенной половой принадлежности взрослых людей; 
— различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни  
— специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, 

одежда, обувь, прическа), характерных аксессуарах; 
— специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), 

отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 
— семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных 

родовым началом; 
— значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 
— правилах взаимоотношений с членами семьи; 
— различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик 

— сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка; 
 
Развитие чувств и эмоций 
В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей: 
— способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и 

противоположного пола (их предпочтения в играх, игрушках, в видах 
деятельности; увлечениях, поступках); 

— способствовать становлению полового самосознания, чувства 
полоролевой самодостаточности, потребности в проявлении себя как 
представителя определенного пола; 

— актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности 
детей друг к другу; 

— стимулировать проявление потребности в ориентации на социально 
одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения; 

— актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и 
настоящих женщин; 

— воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к 
общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

— актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 
— способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

ее родословной; 
— формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 
— воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к 
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увлечениям, интересам каждого; 
— способствовать становлению чувства человеческого достоинства. 
Формирование поведения 
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать 

способам, развивать умения и формировать навыки: 
— восприятия детьми друг друга как представителей разного пола; 
— положительно направленного интереса к детям своего и 

противоположного пола; бесконфликтного поведения в общении детей друг с 
другом с учетом половых различий; 

— выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных 
видах деятельности; 

— проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым 
людям разного пола; 

— адекватного коммуникативной и психосексуальной культуре поведения 
в отношении к людям разного возраста и пола; 

— проявления бережного отношения к процессу и результатам труда 
взрослых; 

— достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 
— культуры поведения в семье; 
— бесконфликтного взаимодействия с членами семьи с учетом их и своего 

возраста, и пола; 
— проявления бережного отношения к семейным реликвиям; 
— практического применения информации о человеке в различных видах 

деятельности 
 
Задачи раздела «Человек в культуре» 
Познавательные сведения 
- способствовать формированию понятий о: 
• принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его национальность, об этносе и расе; 
• атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, 

народное искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная 
кухня); 

• специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных 
культурах; 

• необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих 
отношений между людьми разных культур, мира и понимания между ними; 

• отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, 
язык, костюм, игры, игрушки, декоративно-прикладное искусство, национальная 
кухня). 

 
Развитие чувств и эмоций 
- воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других 

национальностей; 
 - поддерживать проявление потребности в получении информации и 
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практическом применении сведений о национальной культуре; 
- вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 
произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного 
искусства и др.); 

 - способствовать становлению национального самосознания, ощущения 
принадлежности к определенной культуре, этнической идентификации; 

 - воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к 
утверждению себя как носителя национальной культуры; 

 - воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 
людям другой национальности, этноса, расы вне зависимости от социального 
происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого 
своеобразия. 

 
Формирование поведения 
В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 
 - восприятия другого человека как представителя определенной культуры; 
 - проявления толерантного, доброжелательного отношения к 

представителям своей и других национальных культур; 
 - положительно направленного, познавательного интереса к носителям 

национальной культуры; 
 - практического применения знаний о национальной культуре в разных 

видах деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, 
физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной); 

 - бесконфликтного поведения в общении с представителями других 
национальностей; межэтнической культуры; 

 - проявления заботливого, уважительного отношения к культурным 
ценностям разных народов. 

 
Задачи раздела «Человек в истории» 
Познавательные сведения 
- способствовать формированию понятий об: 
• истории появления и развития отдельного человека, его связях с 

членами своей семьи; о родословной, семейных праздниках, традициях; 
• истории возникновения человека на земле, его образе жизни в 

древности, развитии труда, техническом прогрессе (средства коммуникации, 
передвижения, условия быта); 

• отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение; 
• символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 
• структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 
• правах человека и навыках безопасного поведения. 
Развитие чувств и эмоций 
-воспитывать интерес к истории цивилизации человека; 
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 - способствовать проявлению потребности в получении информации о 
развитии человека; 

 - воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство 
собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав 
и свобод других людей; 

 - способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству 
других людей; 

 - воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 
саду, родному городу, своей стране; 

 - стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к 
ближайшему окружению (родственники, сверстники, сотрудники детского сада); 

 - способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 
отношении к любимым литературным героям, историческим деятелям. 

 
Формирование поведения 
Развивать умения и формировать навыки: 
 - восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний; 
 - проявления доброжелательного, уважительного отношения к 

окружающим, людям труда; 
 - проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 
 - выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 
 - поведения в совместной деятельности с другими детьми, в 

общественных местах; 
 - регуляции негативных эмоциональных проявлений; 
 -поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, 

микрорайоне, городе; 
 - практического применения информации об истории человека, 

исторических событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, 
конструктивной, игровой); 

 - проявления уважительного отношения к историческим личностям, 
памятникам истории. 

 
Задачи раздела «Человек в своем крае» 
Познавательные сведения 
- способствовать формированию понятий о: 
• родном крае как части России; 
• истории зарождения и развития своего края, города (села); 
• людях, прославивших свой край в истории его становления; 
• улицах, районах своего города (села); 
• достопримечательностях родного города (села): культурные 

учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, 
истории; 

• символике своего города (герб, гимн); 
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• тружениках родного города (села); 
• знаменитых людях своего края; 
• людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; 
• природе родного края; 
• традициях своего города (села); 
• географическом расположении своего края, города (села); 
• культурных и природных богатствах своего края. 
 
Развитие чувств и эмоций 
- воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 
 - способствовать становлению чувства причастности к истории родного 

края; 
 - воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; 
 - вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к 

краеведческому материалу; 
 - побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о 

растительном и животном мире своего края; 
 - воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего города (села). 
 
Формирование поведения 
Развивать умения и формировать навыки: 
 - проявления заботы о благосостоянии своего края; 
 - практического применения знаний о своем крае в разных видах 

деятельности (музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой, 
трудовой, физкультурной, коммуникативной); 

 - участия в традиционных событиях своего города (села); 
 - проявления признательности, заботы, уважения к знаменитым людям 

своего края, его труженикам; 
 - проявления бережного, заботливого отношения к достопри-

мечательностям города (села). 
 
1.3. Принципы и подходы построения и реализации Программы 

 
Учет выделенных закономерностей предполагает композиционную 

целостность и необходимость комплексного применения основных 
общенаучных подходов к изучению и проектированию педагогического 
процесса, на основе которых определилось логическое обоснование целей и 
содержания социального воспитания, технологии его организации. 

Системно-структурный подход, обеспечивающий изучение и 
проектирование социального воспитания как единого целого, предполагающий 
организацию работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников 
в соответствии с педагогической системой взаимосвязанных и 
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взаимообусловленных целей, задач, содержания, средств, методов, форм 
организации, условий и результатов взаимодействия педагогов с детьми. 

Синергетический подход, предполагающий построение педагогического 
процесса с учетом закономерностей развития сложных, самоорганизующихся 
систем и позволяющий рассматривать каждый субъект педагогического 
процесса (дети, воспитатели, родители) как саморазвивающиеся подсистемы, 
осуществляющие переход от развития к саморазвитию. В аспекте социально-
коммуникативного развития детей данный подход предусматривает, к примеру, 
постепенную смену общих ориентаций педагога в становлении основных видов 
деятельности (восприятие — воспроизведение по образцу — самостоятельное 
воспроизведение — творчество). 

Антропологический подход, обеспечивающий учет закономерностей 
развития человека как целостности, позволяющий повысить статус психолого-
педагогической диагностики в определении динамики социально- 
коммуникативного развития дошкольников, учитывать различные (возрастные, 
половые, национальные) особенности личностного развития в процессе 
социального воспитания. 

Культурологический подход, предполагающий учет 
закономерностейсоциокультурного развития человека и позволяющий 
принимать во вниманиевсе условия места и времени, в которых родился и 
живет человек, специфику его ближайшего окружения и исторического 
прошлого, основные ценностные ориентации представителей своего народа, 
этноса. 

Аксеологический подход, обеспечивающий учет закономерностей 
социокультурного развития человека в соответствии с определенной 
ценностной направленностью и позволяющий определить совокупность 
приоритетных ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека. 
Применительно к социально-коммуникативному развитию дошкольников в 
качестве таковых могут выступать ценности нравственно- этической, 
гендерной, национальной, этнической, правовой, конфессиональной культуры. 

Деятельностный подход, предполагающий учет закономерностей 
организации деятельности и становления деятельностной стороны личностного 
опыта, позволяющий определить доминанту взаимоотношений ребенка с 
окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании 
себя субъектом деятельности. Социально-коммуникативное развитие 
осуществляется в процессе значимых, мотивированных видов деятельности, 
особое место среди которых занимает игра как самоценная деятельность, 
обеспечивающая ощущение свободы, подвластности вещей, действий, 
отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», 
достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому 
обществу, построенному на свободном общении равных. В соответствии с 
ФГОС ДО задачи социального воспитания могут быть решены в процессе 
разных видов деятельности. 

Личностно-ориентированный подход, предполагающий признание 
личностного начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и 
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интересы, признание его прав и свобод, самоценности детства как основы 
психического развития, признание культуротворческой функции детства как 
одного из важнейших аспектов социально-коммуникативного развития, 
признание психологического комфорта и блага ребенка приоритетным 
критерием в оценке деятельности социальных институтов. 

Компетентностный подход, обеспечивающий должный уровень 
профессиональной и социокультурной ориентации воспитывающих 
взрослых(родителей, педагогов, специалистов) в вопросах социально- 
коммуникативного развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета 
влияния всех факторов и субъектов социально- коммуникативного развития 
(микрофакторы: семья, сверстники, детский сад, школа и др.; мезофакторы: 
этнокультурные условия, климат; макрофакторы: общество, государство, 
планета, космос). 

Средовой подход, обеспечивающий целенаправленное решение задач 
организации образовательного пространства как средства социально- 
коммуникативного развития. 

Комплексный подход, предполагающий возможность решения разных 
задач личностного развития в процессе социального воспитания. 

Технологическое сопровождение реализации программы и отбор 
содержания различных аспектов социальной культуры, приобщение к которым 
возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии со 
следующими принципами: 

• принципом научности, предполагающим отражение в 
предъявляемом материале основных закономерностей развития социальных 
объектов; возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 
дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование 
познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 
формирование основ научного мировоззрения; 

• принципом доступности, обеспечивающим адаптацию научного 
знания к специфике возрастных, половых, национальных, этнических 
особенностей личностного развития детей дошкольного возраста; 

• принципом прогностичности, ориентирующим на осознанное 
восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его 
использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 
отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей 
и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

• принципом последовательности и концентричности, 
обеспечивающим постепенное обогащение содержания различных сфер 
социальной культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к ранее 
пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от 
элементарных представлений по отдельным признакам — к обобщенным 
представлениям по системе существенных признаков), познание объектов 
социального мира в процессе их исторического развития; 

• принципом системности, предполагающим формирование у 
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дошкольников обобщенного представления о социальном мире как системе 
систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания 
людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ 
диалектического понимания социальной действительности; 

• принципом интегративности, предусматривающим возможность 
использования содержания социальной культуры в разных разделах 
воспитания (трудовом, эстетическом, физическом, экономическом и т.д.) и его 
реализацию в разных 
видах деятельности (познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, 
двигательной, театрализованной, экспериментальной, конструктивной, 
изобразительной, трудовой, учебной); 

• принципом культуросообразности и регионализма, 
обеспечивающим становление различных сфер самосознания ребенка на основе 
культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 
историко-географических, этнических особенностей социальной 
действительности своего региона; 

• принципом «диалога культур», ориентирующим на понимание 
детьми временной и исторической последовательности развития материальных 
и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных 
народов. 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
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установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы 
 

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во 
ФГОС ДО  представлены: 

 самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных 
действий как интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без 
участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с 
другими людьми, пути решения прикладных и творческих задач, определять цели 
деятельности и выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с 
заранее определяемым результатом; 

 «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, 
принимать и регулировать эмоциональные состояния и  чувства других и самого 
себя; 

 «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 
использовать знания основ социальной культуры и объяснении и аргументации 
социального взаимодействия, в понимании мыслей и чувств, намерений других в 
ситуации межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 

 «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в 
сопереживании, сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, 
литературным персонажам, взрослым людям в ситуации социальной 
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коммуникации. 
 
Показатели развития: 
 
К четырем годам: 
 Овладеет первоначальными представлениями: 
• о себе как человеке (специфика внешнего вида, особенности 

биологических и социальных потребностей, эмоциональных проявлений); 
• собственной целевой принадлежности (аргументирует ее по ряду 

признаков: одежда прическа, игрушки); 
• возрастных и половых различий взрослых людей 
• в составе своей семьи, возрастных и половых различий 

родственников; 
• эмоциональных состояний людей; 
• элементарных правилах поведения; 
• назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках; 
• способах проявлении внимания и заботы по отношению к другим 

людям; 
• отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 
 Знает свое имя, имена близких родственников (мамы, папы, 

дедушки, бабушки, сестер, братьев). 
 Умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, 

иллюстрациях, дифференцируя по возрасту и полу. 
 Различает полярные (веселый – грустный) эмоциональные состояния 

близких людей, сверстников; проявляет внимание, заботу по отношению к ним; 
 Адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола. 
 Дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, 

взрослых, стариков на фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни. 
 Использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности. 
 Проявляет внимание, заботу по отношению  к людям разного 

возраста и 
пола. 
 Включается в совместную деятельность, выполняет требования к 

поведению 
в детском саду и семье. 
 Владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах 

русской национальной культуры: жилище, его устройство, предметы быта, 
домашняя утварь, посуда, домашние животные, музыкальные инструменты, 
праздники, игрушки, песни потешки, сказки и т.д.  

 Различают и называют обозначенные атрибуты и некоторые их 
функции в жизни и на картинках. 

 С удовольствием включаются в обыгрывание потешек, пестушек, 
вождение хороводов, исполнение плясок, участвуют в праздниках. 

 Проявляет положительные эмоции при слушании русских народных 
сказок, мелодий. 
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 Отражает полученные впечатления в специально организованной 
деятельности: речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

 
1.6. Педагогическая диагностика 
 
Педагогическая диагностика как целенаправленный процесс определяет 

наличие существующего, обеспеченного и прогнозируемого уровня социально-
коммуникативного развития детей, осуществляемый посредством 
экспериментально апробированных методик в соответствии с научно 
обоснованными показателями и критериями. 

В ходе педагогической диагностики изучаются, сравниваются, 
анализируются и прогнозируются различные аспекты социального воспитания с 
целью его дальнейшего совершенствования, обоснования значения его 
результатов для решения образовательных задач. 

Результат реализации программы «Дорогою добра» — вполне 
определенный для каждого возрастного этапа уровень социально-
коммуникативного развития, достижение которого может быть диагностировано 
по показателям когнитивной («знаниевой»), эмоционально-чувственной и 
поведенческой сфер. 

Показатели социально-коммуникативного развития представлены в 
соответствии с программой по каждому возрастному периоду: 

 в когнитивной сфере — знания программы, представленные в разном 
качестве (первоначальные, дифференцированные или обобщенные 
представления — понятия); 

 эмоционально-чувственной сфере — интерес к изучаемому материалу, 
общению с людьми разного возраста, пола, национальности, эмпатийные 
переживания; 

 поведенческой сфере — конкретные способы взаимодействия с другими 
людьми, умения отражать имеющиеся представления в разных видах 
деятельности. 

Каждый из обозначенных показателей имеет свою степень проявления, 
которая отслеживается по определенным критериям. Они различаются по 
сферам личностного развития: в когнитивной сфере — объем и глубина 
усвоенной по программе информации, способность к аргументированию, 
осознанность знаний; эмоционально-чувственной сфере — устойчивость, 
ситуативность проявления интересов и потребностей, адекватность 
эмоциональных проявлений; когнитивной сфере — устойчивость поведенческих 
реакций, самостоятельность, инициированность их проявлений. 

Соотношение показателей и критериев их проявления позволяет 
определить уровни социально-коммуникативного развития детей в каждом 
возрастном периоде. 

Каждый из обозначенных показателей имеет свою степень, которая 
отслеживается по определенным критериям. Они различаются по сферам 
личностного развития: в когнитивной сфере – объем и глубина усвоенной по 
программе информации, способность к аргументированию, осознанность, 
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ситуативность проявления интересов и потребностей, адекватность 
эмоциональных проявлений; когнитивной сфере устойчивость поведенческих 
реакций, самостоятельность, инициативность их  проявлений. 

Диагностика уровней социально-коммуникативного развития 
осуществляется посредством апробированных методик в соответствии с научно 
обоснованными показателями и критериями. Определение уровней социально-
коммуникативного развития осуществляется в младшей, средней, старшей и 
подготовительной группах в начале (сентябрь – октябрь) и в конце (апрель – 
май) учебного года. 

Метод диагностики: наблюдение. 
Условия проведения диагностики. Наблюдение организуется в совместной 

деятельности ребенка со сверстниками и взрослыми в процессе игровой 
деятельности и в самостоятельной деятельности детей. 

Рекомендации по проведению педагогической диагностике и Уровни 
социально-коммуникативного развития по каждому возрасту отражены в 
программе «Дорогою добра» стр. 106 – 157. 

Для изучения когнитивной сферы социально-коммуникативного развития 
используется метод беседы, примерные вопросы которой даны в приложении. 

Показатели эмоционально-чувствительной и поведенческой сфер 
фиксируются в ходе наблюдений и заносится в диагностическую карту. 
Диагностический материал представлен в приложении №1. 

 

II. Содержательный раздел. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание программы представлено в разделах «Человек среди людей», 

«Человек в истории», «Человек в культуре». Каждый из которых 
дифференцирован по  блокам: 

 
Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я – человек: я – мальчик, я - девочка». 
«Мужчины и женщины». 
«Моя семья». 
«Детский сад – мой второй дом». 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле». 
«История семьи». 
«История детского сада». 
«Родной город». 
«Родная страна». 
«Моя Земля». 
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«Человек в культуре» «Русская традиционная культура». 
«Культура других народов». 

 
Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется 

доминирующими основаниями социальной идентификации, особенностями 
психического и личностного   развития детей. 

Наличие разделов, блоков и тем способствует системному и 
целенаправленному блочно - тематическому планированию процесса реализации 
программы. 

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления 
процесса приобщения детей к социальной культуре. 

Материал изложен в соответствии с основными закономерностями 
психического развития ребенка, со становлением его потребностей и интересов, 
адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями отражения и 
применения имеющихся знаний в различных, актуальных для дошкольного 
детства видах деятельности. Технология реализации программы представлена 
блочно-тематическими планами и конспектами, предусматривающими 
использование различных средств, методов и форм социального воспитания, 
оптимальное сочетание специфических видов детской деятельности, включение 
элементов развивающей среды. 

 
Младший дошкольный возраст 
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 
Блок «Я— человек; я—мальчик, я—девочка» 
Человек — живое существо: он питается, дышит, двигается. У каждого 

человека есть имя, которым он очень дорожит, которое любит. Каждому 
человеку приятно, когда его называют по имени ласково. Взрослых людей 
называют не так, как детей, к их имени прибавляется имя отца —отчество. 

Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем- то отличается. 
Люди бывают разными: большими и маленькими (взрослые и дети), молодыми и 
пожилыми, старыми (бабушки и дедушки). Среди людей есть мальчики и 
девочки, мужчины и женщины; они отличаются одеждой, прической, манерами, 
поведением. 

У людей бывает разное настроение: плохое и хорошее. Его можно узнать 
по лицу, голосу: если выражение лица у человека веселое, уголки губ 
приподняты, голос звонкий и радостный — настроение у него хорошее; если 
выражение лица грустное, брови сдвинуты, уголки губ опущены, голос тихий — 
настроение плохое. Когда у человека плохое настроение, ему нужно помочь: 
пожалеть, выслушать, сказать ласковые слова, поддержать. 

Когда у человека хорошее настроение, он веселится, поет, смеется; когда 
плохое — плачет, избегает общения. Человеку тогда бывает хорошо, когда его 
не обижают, с ним общаются, внимательно его слушают, называют по имени, 
ничем не огорчают. 

Для того чтобы расти, быть крепким и здоровым, человек должен 
питаться. Ребенок еще не умеет готовить пищу самостоятельно, это делают 
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взрослые. Для этого у них есть продукты, кастрюли, плита. Очень давно у людей 
всего этого не было, они не умели готовить, а просто собирали ягоды, съедобные 
растения и ели их. Плит раньше тоже не было, поэтому еду готовили на кострах. 
Люди селились возле рек, где было много животных: кур, коз, коров, собак. Их 
стали приручать, заботиться о них. Животные и птицы давали человеку молоко, 
яйца, мясо. С помощью животных человек стал обрабатывать землю, 
выращивать хлеб, фрукты, овощи. Домашние животные — помощники человека, 
он заботится о них. 

Чтобы добираться до работы, встречаться с друзьями, ездить за 
покупками, люди придумали велосипеды, машины. В одних машинах люди 
ездят сами, они называются легковыми; в других перевозят продукты, книги, 
игрушки — они называются грузовыми. Если люди не могут добраться до своих 
друзей и родственников на машине, они пишут им письма бумажные и 
электронные, отправляют посылки. Посылки и письма люди приносят на почту. 
Работники почты рассылают их по адресам. 

Посылки и письма получать очень приятно. Люди их всегда с нетерпением 
ждут. Если родственники (бабушки, дедушки) живут в других городах, им по 
почте можно отправить подарки, конфеты, написать письмо о том, как идут дела, 
что интересного происходит в жизни. Работники почты очень заботятся о людях: 
они доставляют письма и посылки вовремя. Письма, газеты и журналы приносит 
почтальон. У него очень нужная и важная работа. Почтальона уважают, с ним 
все здороваются. Если люди торопятся поздравить родственников и друзей с 
праздником, они отправляют телеграмму или звонят по телефону. Для этого 
идут на телеграф. Также можно написать электронное письмо или связаться по 
Интернету. 

Все люди любят встречаться, разговаривать с родственниками и друзьями. 
Кроме знакомых людей, есть еще и незнакомые. С ними без взрослых людей 
дети не должны разговаривать, брать у них игрушки, конфеты, садиться с ними в 
машину. При встрече с незнакомыми людьми нужно обязательно позвать 
воспитателя, маму. Каждый человек хочет быть приятным для других людей. 
Для этого он здоровается при встрече, прощается при расставании, благодарит за 
помощь, приносит извинения за беспокойство; следит за своим внешним видом; 
аккуратно ест, правильно пользуется столовыми приборами; бережно относится 
к игрушкам, мебели; не обижает других людей, не капризничает. 

Среди взрослых людей есть мужчины и женщины (дяди и тети), среди 
детей — мальчики и девочки. Мальчики и девочки во многом похожи: они 
любят играть, слушать интересные истории, петь, танцевать; любят своих 
родителей; ходят в детский сад. Но мальчики и девочки отличаются друг от 
друга: у них рьяные одежда, прически, любимые игрушки, манеры. Девочки 
очень нежные, они бывают слабее мальчиков, поэтому им нужно во всем 
помогать, уступать место, пропускать вперед. 

Мальчики любят играть с машинами, носят брюки, шорты, рубашки, 
защищают девочек. Девочки любят играть с куклами, носят платьица и юбочки, 
украшения (бантики, заколки). Мальчики сильные и смелые; девочки — добрые 
и заботливые. 
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Мальчикам и девочкам нравится, когда о них заботятся: говорят ласковые 
слова, не обижают, называют по имени, играют с ними, общаются. 

Блок «Мужчины и женщины» 
Взрослые люди делятся на мужчин и женщин. Они отличаются одеждой, 

прической. У мужчин обычно короткие стрижки; они носят брюки, пиджаки, 
рубашки, кепки, фуражки. Женщины могут волосы не стричь, укладывают их в 
прически, заплетают в косы, украшают бантами, заколками; носят чаще кофты, 
юбки, платья, шапки, платки. Мужчины и женщины работают, заботятся о детях, 
помогают им делать то, что у них не очень хорошо получается. Взрослые люди 
бывают молодыми и пожилыми, старыми. 

У взрослых людей бывает разное настроение — плохое и хорошее. Во 
многом оно зависит от самочувствия, а также от того, как себя ведут их дети. 
Если они послушны, не капризничают, не болеют, не портят вещи — настроение 
бывает хорошим. Если дети ссорятся, дерутся, отбирают игрушки, грубо 
разговаривают, взрослые огорчаются, у них бывает плохое настроение. 
Мужчины и женщины по-разному проявляют свое настроение: мужчина может 
нахмуриться, ни с кем не разговаривать, женщины при плохом настроении 
грустят и даже могут заплакать. Детям нельзя огорчать взрослых, расстраивать 
их. Нужно быть послушными и заботливыми. 

Блок «Моя семья» 
Каждый человек живет в семье. У ребенка есть папа, мама, бабушка, 

дедушка, могут быть брат и сестра. Папа и дедушка — мужчины, брат — 
мальчик; они носят мужские имена. Мама и бабушка — женщины, сестра — 
девочка; они носят женские имена. Женщины в основном носят платья и юбки, у 
них длинные волосы. Мужчины и мальчики ходят в брюках, коротко стригут 
волосы. Женщины и девочки дома наводят красоту и порядок, готовят еду. 
Мальчики и мужчины приносят из магазина продукты, чистят ковры, выносят 
мусор. 

В семье все должны заботиться друг о друге, помогать друг другу. А 
чтобы у всех членов семьи было хорошее настроение, нужно стараться никого не 
огорчать, слушаться старших, не шуметь, когда кто-нибудь отдыхает. Семья 
живет в доме (квартире). Все заботятся о том, чтобы в нем было чисто икрасиво. 

 
Блок «Детский сад - мой второй дом» 
Все взрослые люди работают. Чтобы дети не оставались дома одни 

(ребенок не может сам приготовить себе еду, ему не с кем будет играть), их 
приводят в детский сад. В детском саду много детей, заботливые взрослые, 
интересные занятия. Всем людям в детском саду хорошо, когда они заботятся 
друг о друге: приветливо здороваются, прощаются, благодарят за оказанную 
услугу; замечают плохое настроение других людей, стараются пожалеть их 
(погладить, обнять, сказать добрые слова). 

В детском саду есть добрый, умный, заботливый человек — воспитатель. 
Он знает много интересного, может научить лепить, рисовать, читает 
интересные книжки, играет с детьми. В детском саду также работают няня, 
которая наводит чистоту, кормит детей, и повар, который готовит вкусную еду. 
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В детском саду есть разные комнаты — группы, где дети играют и 
занимаются; музыкальный зал, где слушают музыку, поют, танцуют; спальная 
комната, где отдыхают. Чтобы в них было чисто и красиво, нужно бережно 
относиться ко всему, что в них есть: класть на место игрушки, не ломать их, не 
разбрасывать карандаши, пластилин. 

В группе много детей — мальчиков и девочек. С ними интересно вместе 
играть, рисовать, петь песни. Чтобы всем было хорошо, нужно заботиться друг о 
друге, называть всех по имени, помогать, не ссориться, не капризничать. 

 
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 
Блок «Русская традиционная культура» 
Человека окружает много разных предметов. Одни из них ему щедро 

дарит природа, другие он делает сам. Чтобы человеку было тепло, он строит 
жилище. Первое жилище, в котором жил русский человек, называлось избой. 
Избу строили из дерева. Чтобы в ней было светло, в ее стенах прорубали 
окошки, а чтобы было тепло — делали печь. В ней готовили еду: кашу, щи, 
пироги и др. 

Ели за столом, сидя на лавках. Стол и лавки делали большими, чтобы 
поместилась вся семья. Лавки и стол изготовляли из дерева. На больших лавках 
не только сидели, но и спали. Маленькие дети спали в колыбели. Для того чтобы 
они заснули, ее качали и пели колыбельные песенки. 

Еда у людей была очень простая. В огороде выращивали овощи: репу, 
морковь, капусту, картошку, горох. В лесу собирали разные ягоды: клюкву, 
рябину, землянику, чернику. Из них варили варенье. Еду готовили в печке (в 
чугунах, горшках). Пользовались ухватом, чтобы не обжигать руки. Ели люди 
деревянными ложками из мисок, пили из ковша, воду грели на печке или в 
самоваре. 

Кроме людей в избе жили животные. В каждой семье был кот, который 
ловил мышей, убаюкивал детей своим мурлыканьем. Во дворе жила корова, она 
давала вкусное и полезное молоко. 

Взрослые очень заботились о детях: делали им игрушки из дерева и тряпок 
(животные, кукла), придумывали сказки («Заюшкина избушка», «Маша и 
медведь», «Колобок», «Курочка Ряба», «Кот, петух и лиса»), песенки, пестушки, 
потешки («Петушок — золотой гребешок», «Идет коза рогатая», «Половицу 
курочка ножичком скребет», «Фока воду кипятит и как зеркало блестит», 
«Водичка, водичка, умой мое личико»), рассказывали потешки, пестушки, пели 
песни. 

Взрослые много работали в поле, огороде, доме: сами выращивали и 
собирали урожай, шили одежду, готовили еду, строили избы, ухаживали за 
домашними животными. В перерывах между работой они устраивали праздники, 
отдыхали. Зимой праздновали Новый год, весной провожали зиму, сжигали 
Масленицу, встречали птиц. Каждый праздник был особенным. На Новый год 
украшали елку, на Масленицу пекли блины. Во время праздников люди 
веселились: пели песни, водили хороводы, играли на музыкальных 
инструментах (рожок, свистулька, бубен, гусли, балалайка). 
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 2.2. Формы, методы, способы и средства реализации программы. 
 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в организации образовательного процесса: 
− образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры, 
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 

− образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов; 

− самостоятельной деятельности детей. 
Содержание программы социально-коммуникативного развития 

осваивается детьми в разных формах взаимодействия с педагогом в 
определенной последовательности: 

− первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе 
чтения художественной литературы, рассматривания картин, иллюстраций, 
наблюдений, экскурсий; 

− практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, 
трудовой, двигательной и других видах деятельности; создание на основе 
имеющихся знаний и сформированных умений творческого продукта. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей, 
эмоционального состояния ребенка (группы детей). 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельна
я деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Организованная- 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 
- Образовательные 
ситуации 
- Обучающие 
занятия 
- Решение 
проблемных 
ситуаций. 
- Экскурсии. 
- Беседы с 
элементами 
диалога, 
обобщающих 
рассказов 

Игровые 
упражнения. 
- Наблюдение. 
- Проблемные 
ситуации. 
- Рассматривание 
иллюстраций и 
т.д. 
- Дидактические 
игры. 
- Индивидуальная 
работа по 
развитию 

Решение 
проблемных 
ситуаций. 
- Дидактические 
игры 
- С.-р. игры. 
- Наблюдения. 
- Продуктивная 
деятельность: 
рисование, 
аппликация, 

лепка. 

Ситуативное 
обучение 
- Упражнения. 
- 
Коллекционирование. 
- Просмотр видео. 
- Рассматривание 
моделей. 
- Совместное 
творчество. 
- Сопровождение 
семьи: 
- Беседы. 
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воспитателя; 
- Обсуждение 
рассматривания 
наглядного 
материала; 
- Виртуальные 
путешествия. 
- Рассказы 
- Встреча с 
интересными 
людьми. 
- Дидактические 
игры. 
- Занимательные 
показы. 
- Рассматривание 
альбомов, 
фотографий, 
иллюстраций, 
репродукций, 
коллекций. 

- Конкурсы. 

зрительного 
восприятия. 
- Моделирование. 
- Упражнения по 
развитию мелкой 
моторики рук 
- Ситуативные разговоры. 

- Виртуальные 
путешествия. 

- Консультации. 
- Открытые 
просмотры. 
- Встречи по заявкам. 
- Интерактивное 
взаимодействие через 
сайт. 
- Совместные 
занятия. 
- Мастер-классы. 
- Опросы. 
- Анкетирование. 

- 
Информационны

е листы 

 
Для успешной реализации программы используются различные 

педагогические технологии: 
• игровые, т.к. ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста 

является игровая; 
• информационно-коммуникационные - обеспечивают наглядность, 

доступность, устойчивый интерес к познанию нового, предоставляют 
новые возможности получения информации; 

• технологии деятельностного подхода, развития критического и 
творческого мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск 
новых знаний, на основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 

Формы работы: индивидуальная, работа в группах, самостоятельная 
работа, участие в выставках и праздниках. 

 
Приемы и методы обучения. 

Наглядный метод используется при: 
• чтении педагогом рассказов с показом демонстрационного материала. 
• проведении экскурсий; 
• организации наблюдений; 
• рассматривании иллюстраций, предметов, репродукций картин; 
• проведении дидактических игр; 
• моделирование сказок. 

Словесный метод используется при: 
• чтении литературных произведений, отгадывании и загадывании загадок; 
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• чтении стихотворений детьми; 
• организации бесед с элементами диалога и рассказов воспитателя; 
• проведении разнообразных игр (малоподвижных), сюжетно-ролевых, 

дидактических, игр драматизации и др. 
• рассматривании наглядного материала; 
• проведении викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

Практический метод используется при: 
• организации продуктивной деятельности дошкольников; 
• проведении игр различных видов (строительных, дидактических, 

подвижных, малоподвижных, инсценировки); 
• проведении конкурсов, викторин, театрализованной деятельности; 
• проведение экскурсий; 
• организации мероприятий родителями; 
• изготовлении детьми наглядных пособий для занятий. 

 
 

2.3. Перспективно – тематическое планирование образовательной 
деятельности в младшей группе (3-4 года): 

 
МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМЫ РАЗДЕЛА 

Раздел «Человек среди людей» 
Сентябрь 1 неделя Питание человека Блок «Я –человек, 

я мальчик, я –
девочка» 

3 неделя Человек среди людей 
Октябрь 1 неделя Мы такие разные 

3 неделя Настроение 
Ноябрь 1 неделя Транспорт и средства связи 

3 неделя Что такое хорошо и что такое 
плохо 

Декабрь 1 неделя Разное настроение Блок «Мужчины и 
женщины» 3 неделя Внешние различия мужчин и 

женщин 
Январь 1 неделя С кем я живу Блок «Моя семья» 

3 неделя Забота о близких 
Февраль 1 неделя Хорошо у нас в саду Блок «Детский сад 

– мой второй дом» 3 неделя Кто о нас заботится 
Март 1 неделя Помещения детского сада 

                 Раздел «Человек в культуре» 
3 неделя Жилище русского человека Блок «Русская 

традиционная 
культура» 

Апрель 1 неделя Русская кухня  
3 неделя Русская кухня  

Май 1 неделя Домашние животные 
3 неделя Народное творчество 
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2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Основное внимание в Программе уделяется воспитанию, которое в своей 
основе базируется на положительных примерах в поведении взрослых. Поэтому 
педагогам дошкольного учреждения необходимо не только учитывать это 
самим, но и особо пристальное внимание уделять работе с родителями. 
Поэтому перед педагогом стоит особая задача: заинтересовать родителей 
перспективами нового направления развития детей, вовлечь их в жизнь детского 
сада, сделать их союзниками в своей работе. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей: 
- семинар 
- тренинги и упражнения 
- консультации 
- рекомендации 
- индивидуальные беседы; 
- родительские собрания, встречи; 
- привлечение родителей к участию в праздниках и развлечениях; 
- участие в выставках, фотовыставках, конкурсах; 
- привлечение родителей к созданию развивающей предметно-

пространственной среды по социально- коммуникативному развитию 
детей. 

- папки-раскладушки, передвижки 
 

III. Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие 

ребенка 
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Организация образовательного пространства 
• обеспечено эмоциональное благополучие детей; 
• созданы условия для формирования доброжелательного

 и внимательного отношения детей к другим людям; 
• созданы условия для развития детской самостоятельности 

(инициативности, автономии и ответственности); 
• для развития детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
Задачи: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 
проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 
другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 
проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 
Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 
достижению этих целей. 
 
Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается 
воспитателями за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. 
В дошкольном учреждении педагоги создали атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 
могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиями явлениям, в том числе происходящим 
в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей. 
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Организацияпредметно - пространственной        среды        для 
обеспечения эмоционального благополучия ребёнка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 
детском саду создана располагающей, почти домашней, в таком случае дети 
быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Помещения 
группы оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно 
и уверенно, где он может занять интересным, любимым делом.  

 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагог: 
• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 
• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 
разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
Развитие самостоятельности 

 
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно 
создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 
 

 
Организация предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности.  
Среда вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 



31  

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно - пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько месяц. 
 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. С 
целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 
• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события 

дня отражаются в игре; 
• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
 
Организация предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровое оборудование разнообразно и легко 
трансформируемо. 

Создание условий для развития познавательной деятельности Стимулируя 
детскую познавательную активность, педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том 
числе проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 
разные ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 
• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 
точек зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогает организовать дискуссию; 
• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу. 
 

3.2. Учебный план Программы 
 

Организация дополнительной образовательной деятельности  
осуществляется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной 
образовательной организации — в различные режимные моменты. 
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Образовательная деятельность проводится в групповой комнате каждой 
возрастной группы во второй половине дня в соответствии с программой, 
учебным планом и перспективно- тематическим планированием и временем 
проведения занятий для каждого возраста в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей и с требованиями СанПина. Объём 
образовательной нагрузки на детей, не превышает максимально допустимую 
нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. При организации 
образовательной деятельности детей дошкольного возраста можно 
использовать фронтальную, индивидуальную и подгрупповую формы. Педагог 
вправе менять последовательность изучения тем, опираясь на результаты 
образовательного мониторинга. В середине образовательной ситуации могут 
проводиться физкультурные минутки, если они соответствуют теме 
образовательной ситуации. Индивидуальные образовательные ситуации 
проводятся с детьми по педагогическим показателям на основе 
образовательного мониторинга. 

 
Учебный план работы дополнительной образовательной деятельности 
 

 
Год обучения 

Кол-во 
занятий в 
неделю 

Кол- во 
занятий в 
месяц 

Кол- во 
занятий в 
год 

Длительность 
занятий, мин. 

Кол-во 
 часов в год 

1 год обучения  
Младшая группа 

 
1занятие 

(1,3 
неделя) 

 
2 

 
18 

 
15 мин 

 
4ч. 30 мин. 

 
3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды  
 
Для организации оптимальной деятельности по реализации парциальной 

программы «Дорогою добра» в группах имеется оборудование, наличие 
методических рекомендаций (перспективного, календарного планов, конспектов, 
демонстрационного, иллюстративного материала и пр.), для организации 
практической деятельности с детьми, есть место для организации выставки 
детских работ и хранения материалов по изодеятельности. 

В качестве пособий используется детская литература (сказки, притчи, 
рассказы, стихотворения), репродукции известных картин художников, слайды,  
видео и мультипликационные фильмы, музыкальные произведения, наглядные 
пособия на тему «Семья». «Наша Родина», «Символы России», «Мой детский 
сад», «Защитники Отечества» и др. 
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Образные игрушки Куклы разных размеров. Игрушки, обозначающие животных 
разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 
Комплекты игрушек исторической тематики: 
. Народные игрушки. Тематические наборы игрушек для 
режиссерских игр: «Магазин»,  «Гараж», «В деревне», «Птичий 
двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 
раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов, 
«Сумочки модницы» для девочки 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих 
Различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 
специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие средства 
связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 
предметы - заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 
флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, 
разные виды бумаги, поделочные материалы и 
пр. 

Ролевые 
атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 
комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 
костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 
сказочных героев и др. 

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 
сказочных героев, набор масок и др. 

Наглядный 
материал 

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и 
детского сада. Иллюстрации с изображением детей разного 
возраста и пола, их типичных занятий и игрушек, одежды. 
Иллюстрации, отображающие сюжеты общения, совместные 
дела, любовь, нежность детей и взрослых. 
Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 
толерантности. 
Аудио, видео материалы о жизни детей и взрослых. 
Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых 
к детям, животным и детей к старшим; семейные фотографии 
воспитанников; фотографии каждого ребёнка в разном возрасте. 
Иллюстрации, фотографии, изображающие ход возрастного 
развития человека: младенец – дошкольник - школьник - 
молодой человек - пожилой человек; возрастные и гендерные 
особенности во внешнем облике людей (черты лица, одежду, 
прическа, обувь), особенности профессии, многообразие 
социальных ролей, выполняемых взрослыми. 
Иллюстрации, изображающие людей различных 
национальностей и народов мира (белой, черный, желтой 
расы), особенности их внешнего вида, национальную одежду, 
типичные занятие; иллюстрации, изображающие разные 
эмоциональные состояния людей, материнскую любовь к 
детям, настроение: радость, огорчение, удивление, обида, 
доброта, нежность, сочувствие, восхищение; иллюстрации, 
изображающие жизнь детей других стран и национальностей 
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(игры, любимые занятия). 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Место 
размещения 

Основное 
предназначение 

Оборудование и игровые 
материалы 

Групповые 
комнаты 

- Проведение режимных 
моментов  
- Совместная и самостоятельная 
деятельность 
- Проведение занятий в 
соответствии с темой 

- Ноутбук 
- флешноситель 
- столы, стулья 
- уголок патриотического 
воспитания; 
- уголок художественного 
творчества; 
- уголок для сюжетно-ролевых 
игр с атрибутами для игр; 
- наглядные материалы, 
- дидактические материалы по 
социально-коммуникативному 
развитию 

  
  

 
3.5. Программно-методическое обеспечение. 

 
1. Программа социально-коммуникативного и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017. 

2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра: 
Занятия для детей 3-5 лет социально-коммуникативному  развитию  и 
социальному воспитанию / Под ред . Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

3. Е.А.Алябьева «Эмоциональные сказки» М.: ТЦ Сфера, 2015. 
4. Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» - М.: 

Издательство ГНОМ, 2014 
5. И.Б.Кочанская «Полезные сказки» М.: ТЦ Сфера, 2014 
6. Т.А. Шорыгина « Беседы о правах ребенка» М.: ТЦ Сфера, 2010  
7. Т.А. Шорыгина « Беседы об этикете», М.: ТЦ Сфера, 2010 
8. Т.А.Шорыгина «Добрые сказки» М.: ТЦ Сфера, 2014. 
9. Т.А. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ 

Сфера,2007. 
10. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. 
11. Нравственное воспитание в детском саду. В.Г. Нечаева. М.: 
«Просвещение», 1975г. 
12. Добрые сказки. Этика для малышей. О.Н. Пахомова. М.: 
«Прометей», 2003г. 
13. Вежливые сказки. Этикет для малышей. Т.А. Шорыгина. М.: 
«Прометей», 2002г. 
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14. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников ред. А.М. 
Виноградовой. М.: «Просевщение», 1989г. 

15. Приобщение детей к истокам Русской народной культуры. О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева. СПб.: «Акцидент», 1997г., СПб.: «Детство-Пресс», 
2004г. 

16. Приобщение младших школьников к краеведению и истории России. 
М.Д. Маханева. М. «Аркти», 2005г. 

17. Л.А. Кондрыкина. С чего начинается Родина? 
18. Дошкольникам о защитниках Отечества, ред. Л.А, 

Кондрыкинской.М.: «Сфера», 2006г. 
11 .Мы живем в России. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, средняя гр.,ст.гр. 

подгот. гр. М.: «Скрипторий», 2008г. 
12. Патриотическое воспитание дошкольников. Н.В. Алешина. 
Конспекты занятий. М.: «Перспектива», 2008г. 
Интернет ресурсы 
1. http://kotikit.ru/qanda/kak-razvivat-detskuyu-kommunikabelnost/  
2. http://www.fizkult-ura.ru/node/778  
3. http://nansysan.narod.ru/index109.html  
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http://nansysan.narod.ru/index109.html
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Приложение №1 
 

Диагностика социально -коммуникативного развития детей 
 

Уровни социально-коммуникативного развития 
 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3—4 ГОДА) 
Высокий уровень 
Ребенок: 
— владеет полными (соответствующими программе) 

первоначальными представлениями о себе (внешний вид, эмоциональные 
проявления, половая принадлежность), составе и половых различиях членов 
своей семьи, основных полярных (веселый, грустный) эмоциональных 
состояниях других людей (взрослых и сверстников), элементарных правилах 
поведения, назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках, 
способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям, 
отдельных средствах цивилизации, некоторых атрибутах традиционной 
культуры (жилище, предметы быта, музыкальные инструменты, праздники, 
малые формы фольклора, кухня); 

— знает свои имя, фамилию, имена близких родственников (мама, 
папа, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

— распознает и правильно называет детей, взрослых, пожилых 
людей в соответствии с половыми различиями (мальчик — девочка, дядя — 
тетя, старик — старушка); 

— самостоятельно здоровается, прощается, благодарит; 
— с удовольствием включается в совместную деятельность (как по 

собственной инициативе, так и по предложению взрослых), проявляет 
стремление к реализации способов поведения, адекватных собственному полу; 

— с удовольствием включается в обыгрывание потешек, 
использование плясок, хороводов; 

— отражает полученные представления в специально 
организованной деятельности (изобразительной, речевой, музыкальной, 
игровой). 

Средний уровень 
Ребенок: 
— владеет частичными первоначальными представлениями о себе 

(внешний вид, эмоциональные проявления, половая принадлежность), составе и 
половых различиях членов своей семьи, об основных полярных (веселый, 
грустный) эмоциональных состояниях других людей (взрослых и сверстников), 
элементарных правилах поведения, назначении отдельных помещений детского 
сада и его сотрудниках, способах проявления внимания и заботы по отношению 
к другим людям, от- дельных средствах цивилизации, некоторых атрибутах 
традиционной культуры (жилище, предметы быта, музыкальные инструменты, 
праздники, малые формы фольклора, кухня); 
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— правильно называет свои имя, фамилию, но путает имена 
близких родственников; 

— не дифференцирует людей разного пола по возрасту (как в 
жизни, так и на иллюстрациях); 

— здоровается, прощается, благодарит, включается в совместную 
деятельность при напоминании и косвенном стимулировании взрослого; 

— ситуативно проявляет адекватные собственной половой роли 
способы поведения; 

— по настоянию взрослого включается в обыгрывание потешек, 
исполнение плясок, хороводов; 

— отражает полученные представления в специально 
организованной деятельности (изобразительной, речевой, музыкальной, 
игровой). 

Низкий уровень 
Ребенок: 
— владеет отдельными, не всегда верными первоначальными 

представлениями о себе (внешний вид, эмоциональные проявления, половая 
принадлежность), составе и половых различиях членов своей семьи, основных 
полярных (веселый, грустный) эмоциональных состояниях других людей 
(взрослых и сверстников), элементарных правилах поведения, назначении от- 
дельных помещений детского сада и его сотрудниках, способах проявления 
внимания и заботы по отношению к другим людям, отдельных средствах 
цивилизации, некоторых атрибутах традиционной культуры (жилище, 
предметы быта, музыкальные инструменты, праздники, малые формы 
фольклора, кухня); 

— знает свое имя, не всегда называет фамилию, не знает имен 
близких родственников; 

— не дифференцирует людей по возрастным признакам; 
— здоровается, прощается, благодарит, включается в совместную 

деятельность при настоянии взрослых; избегает контактов с детьми; 
— в поведении доминируют способы, неадекватные половой роли; 
— по настоянию взрослого, без желания включается в обыгрывание 

потешек, исполнение плясок, хороводов; 
— затрудняется в отображении имеющихся представлений в 

специально организованной деятельности (изобразительной, речевой, 
музыкальной, игровой). 

 
Уровни социально-коммуникативного развития детей определяются по 

показателям, включенным в их характеристику в соответствии с когнитивной, 
эмоционально-чувственной и поведенческой сферами. Ключ к обработке 
результатов педагогической диагностики раскрывает их основные параметры, 
фиксируемые в баллах. 

Показатели эмоционально-чувственной и поведенческой сфер 
фиксируются в ходе наблюдений и заносятся в диагностическую карту. 
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Диагностическая карта социально - коммуникативного развития детей 

младшей группы (3—4 года) 
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Ключ к обработке результатов диагностики  

социально-коммуникативного развития 
 

МЛАДШАЯ ГРУППА (3—4 ГОДА) 
Оценка когнитивной сферы: 
2 балла — первоначальные представления имеются по всему 

содержанию двух разделов программы; 
1 балл — первоначальные представления неполные, имеются по 

большей части программы; 
0 баллов — первоначальные представления имеются менее чем по 

половине программы либо отсутствуют. 
Оценка эмоционально-чувственной сферы: 
2 балла — интерес к общению с другими людьми (близкими, 

сверстниками) и эмпатия по отношению к ним ярко выражены по широкому 
спектру взаимодействия, социальные эмоции устойчивы, позитивны; 

1 балл — интерес к общению с другими людьми (близкими, 
сверстниками) и эмпатия по отношению к ним ситуативны, направлены на 
отдельных людей, социальные эмоции неустойчивы при преобладании 
позитивных проявлений; 

0 баллов — интерес к общению с другими людьми (близкими, 
сверстниками) и эмпатия по отношению к ним отсутствуют, ребенок замкнут, 
предпочитает уединение. 

Оценка поведенческой сферы: 
2 балла — способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, 

сверстниками) реализуются самостоятельно, знания по программе отражаются в 
отдельных видах деятельности, организуемых взрослыми (музыкальная, 
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игровая, изобразительная); 
1 балл — способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, 

сверстниками) реализуются при напоминании взрослого, знания по программе 
отражаются в отдельных видах деятельности, организуемых взрослыми 
(музыкальная, игровая, изобразительная); 

0 баллов — способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, 
сверстниками): отдельные правила поведения выполняются по настоянию 
взрослого, знания по программе отражаются в отдельных видах деятельности, 
организуемых взрослыми (музыкальная, игровая, изобразительная). 

Определение уровня социально-коммуникативного развития 
осуществляется в соответствии с суммой баллов, полученных по результатам 
диагностики когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сфер: 
0—4 балла — низкий уровень; 5—9 бал-лов — средний; 10—14 баллов — 
высокий уровень. 
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