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I. Общие положения. 

Содержание дошкольного образования раскрывает основные направления 

развития ребенка и изложено по образовательным областям (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития) в соответствии с возрастными этапами развития детей (от 

двух месяцев до 7-8 лет). В каждой области представлены результаты освоения 

детьми содержания, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними. 

В перечень литературных, музыкальных, художественных произведений 

включены как классические, так и современные произведения. 

Рабочая программа воспитания содержит пояснительную записку, целевой, 

содержательный и организационный разделы. В пояснительной записке 

раскрывается назначение Программы, ее концептуальные основы. В целевом 

разделе сформулирована цель воспитания в дошкольной образовательной 

организации (далее - ДОО), способы формирования задач воспитания для каждого 

возрастного периода, раскрываются методологические основы и принципы 

построения Программы воспитания, представлены требования к планируемым 

результатам освоения Программы. В содержательном разделе раскрывается 

содержание воспитательной работы по направлениям воспитания (патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое). В организационном разделе излагаются общие требования к 

условиям реализации Программы воспитания, особенности взаимодействия 

взрослого с детьми, организации предметно- пространственной среды, особые 

требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей. 

Освоение детьми содержания Программы осуществляется не только в новых 

форматах (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие 

ситуации в рамках интеграции образовательных областей и др.), но и при 

сохранении результативного опыта дошкольного образования (фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных занятий). Занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Цели и задачи Рабочей программы воспитателя (далее – Программы) 

реализуются в образовательных областях во всех видах деятельности детей раннего 

возраста, обозначенных во ФГОС ДО: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность (орудийно-

предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и др.); экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); ситуативно-деловое общение 

со взрослым и эмоционально- практическое со сверстниками под руководством 

взрослого; двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); игровая (отобразительная, сюжетно-

отобразительная, игры с дидактическими игрушками); речевая (понимание речи 
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взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); изобразительная 

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

строительного материала; самообслуживание и элементарные трудовые действия 

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

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

Реализация Программы (образования, воспитания, коррекционно-развивающей 

работы) предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учетом принципов дошкольного образования, 

зафиксированных во ФГОС ДО (полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства, обогащение (амплификация) детского развития; индивидуализация 

дошкольного образования, содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, сотрудничество Организации с семьей, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства и др.) 

При соблюдении требований к реализации Программы и создании единой 

образовательной среды создается основа для преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 
II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Рабочя программа воспитателя (далее – Программа) определяет единые   

базовый объем и содержание дошкольного образования, осваиваемое 

обучающимися в организации, осуществляющую образовательную деятельность, и 

планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Программа для детей раннего возраста разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и федеральной образовательной программой дошкольного 

образования. 

В структуру Программы включены: федеральная рабочая программа 

образования; федеральная рабочая программа воспитания; примерный режим и 

распорядок дня в дошкольной группе; федеральный календарный план 

воспитательной работы. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в видах 

деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструировании из разных 

материалов, изобразительной, музыкальной.  
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Программа отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 

ребѐнка: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей и направлена на формирование целевых ориентиров, которые 

представляют собой социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   
Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: 

Всестороннее развитие и воспитание ребенка в период дошкольного детства с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Задачи 

Обязательная часть 

1.Обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования; 

2. Построение (структурирование) содержания образовательной работы на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

3.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

4.Обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности 

5. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

6.   Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

7. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

8.Развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных в процессе специфических дошкольных видов деятельности, их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми, познавательно-исследовательской 

деятельности и других форм активности, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию детей, способствующих формированию общей 

культуры личности, их позитивной социализации в обществе; 

9.Достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
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образовательных программ начального общего образования 

10.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (их законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы  Подходы 

 1.Принцип ведущего типа деятельности – 

заключается в создании условий для 

полноценного развития: общения, предметной 

деятельности и игры. 

2.Принцип учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей: учет 

возрастных характеристик развития ребенка на 

разных этапах дошкольного возраста, 

предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных траекторий 

развития и образования детей с особыми 

возможностями, способностями, потребностями 

и интересами; 

3.Принцип интеграции и единства обучения и 

воспитания:  

4.Принцип преемственности образовательной 

работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень 

начального общего образования: реализует 

данный принцип при построении содержания 

обучения и воспитания относительно уровня 

начального школьного образования, а также при 

построении единого пространства развития 

ребенка образовательной организации и семьи; 

5.Принцип сотрудничества с семьей: 

методической помощи и поддержки родителям 

(законным представителям) детей раннего и 

дошкольного возраста, построение 

продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с целью создания 

единого/общего пространства развития ребенка;  

6.Принцип здоровьесбережения: при 

организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических 

технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью 

воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию; 

7.Принцип амплификации детского развития 

как направленного процесса обогащения и 

1.Деятельностный подход (А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов). Основная идея: 

ребенок развивается только в 

развивающейся деятельности. 

2.Возрастной подход (Д.Б. 

Эльконин) 

3.Культурно-исторический 

подход (Л.С. Выготский) 

обучению отводится ведущая 

роль по сравнению с процессом 

развития ребенка. Основные 

идеи: обучение состоит в том, 

что ребенок-дошкольник 

способен учиться «по программе 

взрослого» лишь в той степени, 

насколько эта программа 

становится его собственной, что 

возможно через создание «зоны 

ближайшего развития», 

опирающейся на потенциальные 

возможности ребенка, которые 

раскрываются и присваиваются в 

его совместной со взрослым 

деятельности.  

4. Личностно-ориентированный 

подход, направленный на 

развитие детской 

индивидуальности, учета темпов 

развития и деятельности каждого 

ребенка, его собственных 

предпочтений; 

5. Средовой подход, учитывает 

специфику возрастных этапов 

развития ребенка т.е., специфику 

как ведущей деятельности 

(общения, предметной 

деятельности, игры) так и 

других, возникающих рано и 
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развертывания содержания видов детской 

деятельности, а также общения детей с 

взрослыми и сверстниками, соответствующего 

возрастным задачам дошкольного возраста.   

 

 

развивающихся к старшему 

дошкольному возрасту, т.е. 

обеспечивать переход ребенка к 

следующему этапу развития. 

Иначе говоря, способствовать 

решению задачи создания зоны 

ближайшего развития 

(Л.С.Выготский) 
 

Планируемые результаты реализации Программы. 

  

Планируемые образовательные результаты в раннем возрасте 
 К трем годам: 

 у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

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

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; 

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

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

играет рядом в игровых действиях ребенок отображает действия взрослых, их 

последовательность, взаимосвязь; 

 ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами;  

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

взрослым; рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них;  

ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребенок активно 

действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение 

многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе:  

различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях;  

ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими;  

ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.);  

ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет 

простые танцевальные движения;  

ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования. 
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Педагогическая диагностика достижения планируемых 

образовательных результатов. 
Педагогическая диагностика Программы – это особый вид профессиональной 

деятельности, позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения Программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. Таким образом, 

педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного 

процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. Направления и цели педагогической диагностики, а 

также особенности ее проведения определяются требованиями ФГОС ДО.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 - планируемые результаты освоения (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) используются для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогической диагностики проводится в группах раннего два раза в год: 

стартовая диагностика (начало года) и заключительная диагностика (конец 

учебного года) В группах раннего возраста в адаптационный период стартовая 

педагогическая диагностика смещается и проводится после окончания адаптации. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом   на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 

диагностических ситуаций.  
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  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 устанавливает 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 в таблицу, а затем в маршрут развития 

ребенка. 

Маршрут развития ребенка 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.  

  Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

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).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания квалифицированной психологической помощи.
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К двум годам 

Физическое развитие 

1. Ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, используя движения ползания, лазанья, 

хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

2.Ребѐнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

3.Ребенок усваивает культурно-гигиенические навыки для приобщению к здоровому образу жизни; 

4. Ребенок проявляет желание выполнять физические упражнения с взрослым. 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на общение со взрослым; 

2.Ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на знакомых людей, имена близких 
родственников; 

3.Ребенок получает первый игровой опыт, отражает в игре представления об окружающей действительности; 

4.Ребенок имеет элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 
выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
5. Ребенок имеет первичные представления о себе, о своем возрасте, поле, о родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Речевое развитие 

1. Ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и 
другие); 

2. Ребѐнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку 
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От 1 года до 1 года 6 месяцев: 
понимания речи: у ребенка расширен запас понимаемых слов; закреплены умения понимать слова, обозначающие части тела человека, 

бытовые и игровые действия, признаки предметов; понимает простые по конструкции фразы взрослого; 

развитие активной речи: сформировано умение произносить несложные звукоподражания,   простые слова; развито речевое общение со 

взрослым; ребенок подражает речь взрослого человека, повторяет за взрослым и произносит самостоятельно слова, обозначающие 

близких ребѐнку людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; имеет  потребность в 

общении; 

слушает произведений народного фольклора (потешки, пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для 

малышей, книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками; реагирует  улыбкой и движениями на 

эмоциональные реакции малыша при чтении и пропевании  фольклорных текстов; умеет повторять  за педагогом при чтении слов 

стихотворного текста, песенок, выполнению  действий, о которых идет речь в произведении; рассматривает вместе с педагогом и узнает  

изображенные в книжках- картинках предметы и действия, о  которых говорилось в произведении; 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 
понимания речи: понимает слова, обозначающие предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимает речь 

взрослого и выполняет его просьбы; выполняет несложные поручения; 

активная речь: использует накопленный запас слов по подражанию и самостоятельно, умеет заменять звукоподражательные слова 

общеупотребительными;  развивается диалогической речи, воспроизводит за взрослым отдельные слова и короткие фразы; употребляет 

несложные для произношения слова и простые предложения; умеет слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок 

с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки- игрушки, книжки-картинки); эмоционально откликаться на ритм и 

мелодичность пестушек, песенок, потешек, сказок; испытывает положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе 

чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных произведений; показывает и называет предметы, объекты, 

изображенные в книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; воспринимает вопросительные и 

восклицательные интонации поэтических произведений; договаривает (заканчивать) слова и строчки знакомых ребѐнку песенок и стихов 

Познавательное развитие 

1. Ребѐнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

2. Ребѐнок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению; 

3. Ребѐнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их характерные особенности, положительно 
реагирует на них; 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Ребѐнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; 
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2. Ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, выполняет действия, направленные на 

получение результата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и 

закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому подобное); 

3. Ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому 
подобное). 

4 От 1 года до 1 года 6 месяцев: 
ребенок эмоционально откликается на музыку (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), слушает музыкальные произведения; 

испытывает радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку; 

1. От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 
ребенок способен слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание; наблюдает за процессом 

рисования, лепки взрослого, проявляет к ним интерес;      желание рисовать красками, карандашами, фломастерами,  ритмично заполнять 

лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 

умеет прислушиваться к словам песен и воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации; выполняет выполнять под музыку 

игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 
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З А Д А Ч И  В О С П И Т А Н И Я  П О  Ф И З И Ч Е С К О М У  Р А З В И Т И Ю  
 

1. Воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека; 

2. Формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 
жизни; 

3. Становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, 
закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

4. Воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

5. Приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

6. Формирование у ребѐнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи воспитания по социально – коммуникативному развитию 

1. Воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

2. Воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям 
и другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности 

3. Воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

4. Содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

5. Воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 
соблюдать правила, активной личностной позиции 

6. Создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта 
милосердия и заботы; 

Задачи воспитания по познавательному развитию 

1. Воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

2. Приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 
России; 

3. Воспитание уважения к людям — представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

4. Воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

5. Воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 
сохранению природы. 
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Задачи воспитания по речевому развитию 

1. Владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

2. Воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 
богатом, образном языке). 

Задачи воспитания художественно – эстетическому развитию 

1. Воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 
бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

2. Приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

3. Становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего 
мира ребенка; 

4. Создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

5. Формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально - образного способов его освоения 
детьми; 

6. Создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, 
поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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III. Содержательный раздел 
Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям. 

Содержание дошкольного образования раскрывает основные направления 

развития ребенка и изложено по образовательным областям (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития) в соответствии с возрастными этапами развития детей (от 

двух месяцев до 7-8 лет). В каждой области представлены результаты освоения 

детьми содержания, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними. 

В перечень литературных, музыкальных, художественных включены как 

классические, так и современные произведения. 

Рабочая программа воспитания содержит пояснительную записку, целевой, 

содержательный и организационный разделы. В пояснительной записке 

раскрывается назначение Программы, ее концептуальные основы. В целевом 

разделе сформулирована цель воспитания в дошкольной образовательной 

организации (далее - ДОО), способы формирования задач воспитания для каждого 

возрастного периода, раскрываются методологические основы и принципы 

построения Программы воспитания, представлены требования к планируемым 

результатам освоения Программы. В содержательном разделе раскрывается 

содержание воспитательной работы по направлениям воспитания (патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое). В организационном разделе излагаются общие требования к 

условиям реализации Программы воспитания, особенности взаимодействия 

взрослого с детьми, организации предметно- пространственной среды, особые 

требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей. 

В Программе коррекционно-развивающей работы представлены направления и 

задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями в группах комбинированного вида 

детей старшего дошкольного возраста. 

Освоение детьми содержания Программ осуществляется не только в новых 

форматах (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие 

ситуации в рамках интеграции образовательных областей и др.), но и при 

сохранении результативного опыта дошкольного образования (фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных занятий). Занятие рассматривается                   как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Цели и задачи каждой Программ реализуются в образовательных областях во 

всех видах деятельности детей раннего и дошкольника, обозначенных во ФГОС 

ДО: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность (орудийно-

предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и др.); экспериментирование с 
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материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); ситуативно-деловое общение 

со взрослым и эмоционально- практическое со сверстниками под руководством 

взрослого; двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); игровая (отобразительная, сюжетно-

отобразительная, игры с дидактическими игрушками); речевая (понимание речи 

взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); изобразительная 

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

строительного материала; самообслуживание и элементарные трудовые действия 

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

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой 

образовательной среды создается основа для преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Программа образования определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые Организацией по основным направлениям развития и 

образования детей дошкольного возраста (образовательным областям). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе детей в возрасте от двух                         месяцев до 7-8 лет, а также 

результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

предусматривает: усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-

нравственных ценностей, 

принятых в российском обществе; 

развитие общения ребѐнка со взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; 

формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу 

детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом; 

развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции 

ребенком собственных действий; 

формирование позитивных установок к различным видам деятельности, труда и 

творчества; формирование основ социальной навигации и безопасного поведения 

в быту и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 
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Возрастной 

период 

Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности 

В результате, к 

концу 2 года жизни 

Методическое 

обеспечение 

От 1 года до 2 

лет 

 

В области 

социально-

коммуникативного 

развития основными 

задачами 

образовательной 

деятельности 

являются: 

создавать 

условия для 

благоприятной 

адаптации ребенка к 

детскому саду; 

поддерживать 

пока еще 

непродолжительные 

контакты со 

сверстниками, интерес 

к сверстнику; 

формировать 

элементарные 

представления: о себе, 

близких людях, 

ближайшем 

предметном 

окружении; 

создавать 

Для благоприятной адаптации к 

детскому саду воспитатель обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе; 

побуждает детей к действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном 

внимании, заботе, положительной оценке 

взрослых. Использует разнообразные 

телесные контакты (прикосновения), 

жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление 

инициативы ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Хвалит 

ребенка, вызывая радость, стимулирует 

активность ребенка, улучшая его 

отношение к взрослому, усиливая доверие 

к нему. 

Воспитатель включает детей в 

игровые ситуации, вспоминая любимые 

сказки, стихотворения и др., стимулируя 

проявление у ребенка интереса к себе, 

желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. 

Педагогический работник в беседе и 

различных формах совместной 

деятельности формирует элементарные 

ребенок 

демонстрирует ярко 

выраженную 

потребность в 

общении со 

взрослыми, 

начинает проявлять 

интерес к общению 

со сверстниками; 

умеет действовать с 

предметами в 

соответствии с их 

социальным 

назначением; 

активно подражает 

взрослым; 

обращается к 

взрослому с 

просьбой о помощи; 

включается в 

парные игры со 

взрослым и 

сверстниками. 

 

Развивающие 

занятия с детьми 

1-3 года под 

редакцией 

Л.А.Парамоново

й 
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условия для 

получения опыта 

применения правил 

социального 

взаимодействия. 

 

представления ребенка о себе, своем 

имени, внешнем виде, половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном 

окружении. 

Педагог создает условия для 

получения ребенком первичного опыта 

социального взаимодействия (что можно 

делать, чего делать нельзя; здороваться, 

отвечать на приветствие взрослого, 

благодарить; выполнять просьбу 

воспитателя). 

 

   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предусматривает: 

развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; освоение сенсорных эталонов и 

перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, 

воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, пространстве, времени, 

математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 

формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно- исторических событиях, традициях и 

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы Родного края и 

различных природных зон, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в 

природной среде, воспитание гуманного отношения к природе; 

формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их безопасного использования. 
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От 1 года до 2 лет  

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Результат к концу 2 лет Методическое 

обеспечение 

Поощрять предметно-орудийные и 

обследовательские действия, 

группировки по одному из признаков, 

по образцу или словесному указанию; 

развивать умения детей 

использовать бытовые предметы по 

назначению, осуществлять 

экспериментирование с разными 

материалами; 

; 

Сенсорные представления и познавательные 

действия. 

Педагогический работник 

концентрирует внимание на новых 

объектах, побуждает их исследование, 

поддерживает интерес к знакомым 

предметам, поощряет самостоятельные 

действия ребенка, одобряет их словом, 

интонацией, стимулирует стремление к 

общению со взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых действий 

с предметами. 

Педагогический работник создает условия 

для проявления многократности повторения 

ребенком освоенных действий, вносит новые 

элементы в игры-манипуляции. Побуждает 

ребенка к освоению количества (много, мало, 

один), эмоционально поддерживает 

проявление интереса к предметам, их 

свойствам и качествам. Стимулирует, 

поощряет и способствует 

совершенствованию разнообразных действий 

с игрушками и предметами быта и 

простейшими орудиями. С помощью 

наглядных методов педагогический работник 

демонстрирует разнообразные действия со 

Ребенок демонстрирует 

способы целенаправленных 

моторных действий с 

крупными и средними 

предметами и дидактическими 

материалами, кнопками, 

молниями, шнуровками и т. п. 

демонстрирует способность 

отображать в играх простые и 

знакомые жизненные 

ситуации, подражает 

взрослому при выполнении 

простых игровых действий 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми  

1 - 2 года» 

Стр 15- 492 
Павлова Л.Н.  

Раннее детство: 

развитие речи и 

мышления. 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие  

(1-3 года) 
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сборно-разборными игрушками, 

дидактическими пособиями, показывает их 

постепенное усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения детьми 

усвоенных действий с игрушками и 

разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. 

Поддерживает владение предметом, как 

средством достижения цели, начала развития 

предметно-орудийных действий. 

Педагогический работник в процессе 

совместных дидактических игр, а также во 

всех основных режимных моментах, 

включая прогулку, развивает умение 

группировать однородные предметы по 

одному из трех признаков (величина, цвет, 

форма) по образцу и словесному указанию 

(большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, 

например, предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» 

и т.п.; умение пользоваться приемом 

наложения и приложения одного предмета 

к другому для определения их равенства 

или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме. 

Посредством специально организованной 
деятельности педагогический работник 
развивает способности обобщать, узнавать 
и стремиться называть предметы и 
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объекты, изображенные на картинке; 
развивает наблюдательность, способности 
замечать связи и различия между 
предметами и действиями с ними. 

Развивать способность детей 

отображать действия взрослых, их 

последовательность 

Окружающий мир. Расширяя 

ориентировку детей в ближайшем 

окружении, педагог формирует у детей 

элементарные представления: о самом 

себе — о своем имени; о внешнем виде 

(«Где ручки? Где глазки? Где носик?»); о 

своих действиях (моет руки, ест, играет, 

одевается, купается и т.п.); о желаниях 

(гулять, играть есть и т.п.); о близких 

людях (мама, папа, бабушка, дедушка и 

др.); о пище (хлеб, молоко, яблоко, 

морковка и т.п.); о блюдах (суп, каша, 

кисель и т.п.); о ближайшем предметном 

окружении — об игрушках (мишка, 

зайка, кукла, машина, мяч, матрешка, 

пирамидка, шарики, кубики, барабанчик, 

каталка и т.п.); о предметах быта (стол, 

стул, кровать, чашка, ложка, одеяло, 

подушка и т.п.); о личных вещах 

(полотенце, рубашка, штанишки, платье, 

туфли, ботинки, платок, шапка и т.п.); о 

некоторых конкретных ситуациях 

общественной жизни (например, «тетя 

продавщица», «дядя доктор», «дядя 

шофер» и т.п.). 

Демонстрирует умение 

воспроизводить два 

взаимосвязанных действия, 

выполнявшихся ранее в 

отдельности (искупать куклу 

— уложить в постель), 

демонстрирует способность к 

замещению, как основе 

творческого мышления 

Развивающие 

занятия с детьми 1-

3 лет под 

редакцией 

Л.А.Парамоновой 

Познание 

окружающего мира 

детьми третьего 

года жизни 

Павлова Л.Н. 

Развивать умения узнавать Природа. Педагогический работник обучает Проявляет интерес к процессу Развивающие 
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объекты живой и неживой 

природы ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее ярким 

проявлениями и свойствам, замечать 

явления природы, поддерживать 

стремления к взаимодействию с ними. 

 

узнавать и называть, показывать на картинке 

и в естественной среде животных (дикие и 

домашние), растения (деревья, комнатные 

растения) ближайшего окружения, объекты 

неживой природы (вода, песок), замечать 

природные явления (солнце, дождь, снег и 

др.), их изображения, выделять наиболее 

яркие отличительные признаки, побуждает их 

рассматривать, положительно реагировать 

познания предметов и явлений; 

узнает растения и животных 

ближайшего окружения, 

объекты неживой природы, 

замечает явления природы, 

положительно реагирует и 

стремится к взаимодействию с 

ними 

занятия с детьми 1-

3 лет под 

редакцией 

Л.А.Парамоновой 

 

 

    Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает: 

владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; формирование правильного звукопроизношения; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

развитие фонематического слуха;  

обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

  
 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Результат к 1, 6 мес. Методическое 

обеспечение 

Развитие понимания речи. 

Расширять запас понимаемых 

слов. Закреплять понимание 

слов, обозначающих части тела 

человека, бытовые и игровые 

действия, признаки предметов. 

Учить понимать простые по 

конструкции фразы взрослого. 

Развитие понимания речи. Педагог 

расширяет запас понимаемых слов ребенка 

за счет имени ребенка, предметов обихода, 

названий животных. Педагогический 

работник активизирует в речи понимание 

слов, обозначающих предметы, действия 

(«ложись спать», «покатай»), признаки 

предметов. Педагог учит ребенка понимать 

речь взрослого, не подкрепленную 

ситуацией 

Ребенок проявляет интерес к 

книгам, демонстрирует 

запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и 

действий; эмоционально 

позитивно реагирует на песенки 

и потешки; демонстрирует 

достаточный активный словарь; 

способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками 

Развивающие 

занятия для детей 

2-3 лет  

(под редакцией 

Л.А.Парамоновой) 

Развитие активной речи. Развитие активной речи. 
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Продолжать учить детей 

произносить несложные 

звукоподражания, простые слова. 

Развивать речевое общение со 

взрослым. Стимулировать детей 

подражать речи взрослого 

человека. Учить детей повторять за 

взрослым и произносить 

самостоятельно слова, 

обозначающие близких ребенку 

людей, знакомые предметы и 

игрушки, некоторые действия. 

Добиваться от детей коротких 

фраз. Воспитывать у детей 

потребность в общении. 

Привлекать малышей к слушанию 

произведений народного 

фольклора (потешки, пестушки, 

песенки, сказки) с наглядным 

сопровождением (игрушки для 

малышей, книжки-игрушки, 

книжки- картинки) и игровыми 

действиями с игрушками. 

Побуждать к повторению за 

взрослым при чтении слов 

стихотворного текста, песенок, 

выполнению действий, о которых 

идет речь в произведении. 

Рассматривать вместе с взрослым 

и узнавать изображенные в 

книжках-картинках предметы и 

действия, о которых говорилось в 

произведении. 

 

Педагогический работник формирует у 

детей умения отвечать на простые 

вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»), повторять за взрослым и 

произносить самостоятельно 

двухсложные слова (мама, Катя), 

называть игрушки и действия с ними, 

использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

Включать художественное слово в 

повседневную жизнь детей (умывание, 

одевание, укладывание спать, подъем 

после сна, прием пищи, игры, прогулки 

и т.д.). 

Выразительно исполнять для детей 

(пропевание, выразительное чтение 

наизусть, рассказывание) фольклорные и 

литературные миниатюры: колыбельные 

песни, пестушки, потешки, прибаутки, 

сказки; сопровождать звучащую речь 

мимикой и пантомимикой, показом 

игрушек, книжек-игрушек, книжек с 

картинками (выбор выразительных средств 

для исполнения и наглядного 

сопровождения определяется содержанием 

произведения) 

Реагировать улыбкой и движениями на 

эмоциональные реакции малыша при 

слушании произведений. 

Использовать персональное обращение к 

ребенку («Баю-бай, баю-бай, ты собачка 

не лай, мою/моего (имя ребенка) не 

пугай»). 
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Путем многократного повторения 

побуждать к речевому подражанию (повтор 

за взрослым отдельных слов стихотворного 

текста или песенки), выполнению действий, 

о которых идет речь в произведении. 

Обогащать образовательную среду 

изданиями книг для детей раннего возраста, 

привлекать детей к совместному со 

взрослым рассматриванию книжек с 

картинками, стимулируя ответы на простые 

вопросы по их содержанию. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Результат к 2 годам Методическое 

сопровождение 

Закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы, некоторые 

действия, признаки, размер, цвет, 

местоположение, понимать речь 

взрослого и выполнять его просьбы. 

Учить выполнять несложные 

поручения 

Развитие понимания речи. Педагогический 

работник закрепляет умение детей понимать 

слова, обозначающие предметы в поле 

зрения ребенка (мебель, одежда), действия и 

признаки предметов, размер, цвет, 

местоположение предметов. Педагог 

совершенствует умения понимать слова, 

обозначающие предметы, находить 

предметы по слову воспитателя, выполнять 

несложные поручения по слову 

воспитателя, включающие 2 действия 

(найди и принеси), отвечать на вопросы о 

названии предметов одежды, посуды, 

овощей и фруктов и действиях с ними 

Ребенок проявляет интерес к 

книгам, демонстрирует 

запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и 

действий; эмоционально 

позитивно реагирует на песенки 

и потешки; демонстрирует 

достаточный активный словарь; 

способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками 

Развивающие 

занятия для детей 

2-3 лет 

(под редакцией 

Л.А.Парамоновой) 

Побуждать детей использовать 

накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, 

Педагогический работник закрепляет 

умение детей называть окружающих его 

людей, употреблять местоимения, называть 
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упражнять в замене 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными. 

Способствовать развитию 

диалогической речи, воспроизводить 

за взрослым отдельные слова и 

короткие фразы. Побуждать детей 

употреблять несложные для 

произношения слова и простые 

предложения. 

Развивать умение слушать потешки, 

стихи, песенки, сказки с наглядным 

сопровождением (картинки, 

игрушки, книжки-игрушки, книжки с 

картинками). 

Обучать эмоциональному отклику на 

ритм и мелодичность песенок, 

потешек, сказок. 

Поддерживать положительные 

эмоциональные и избирательные 

реакции в процессе чтения 

произведений фольклора и 

коротких литературных 

произведений. 

Побуждать показывать и 

называть предметы, объекты, 

изображенные в книжках-

картинках; показывая, называть 

предметы в комнате и вне ее, отдельные 

действия взрослых, свойства предметов 

(маленький, большой). Педагог учит 

детей выражать словами свои просьбы, 

желания. Педагогический работник 

активизирует речь детей, побуждает ее 

использовать как средство общения с 

окружающими. Педагог формирует умение 

включаться в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, мимики, 

жестов, слов). Педагогический работник 

активизирует речевые реакции детей путем 

разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации. 

Педагог учит детей осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые 

действия, подсказывать, как можно 

обозначить их словом, как развить 

несложный сюжет, иллюстрируя 

предметную деятельность, педагогический 

работник развивает речевую активность 

ребенка в процессе отобразительной игры. 

В процессе наблюдений детей за 

живыми объектами и движущимся 

транспортом педагогический работник в 

любом контакте с ребенком 

поддерживает речевую активность 

малыша, дает развернутое речевое 

описание происходящего, того, что 

ребенок пока может выразить лишь в 
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совершаемые персонажами 

действия. 

Воспринимать вопросительные и 

восклицательные интонации 

поэтических произведений. 

Побуждать договаривать 

(заканчивать) слова и строчки 

знакомых ребенку песенок и 

стихов. 

 

однословном высказывании. 

Во время игр-занятий по рассматриванию 

предметов, игрушек педагогический 

работник обучает детей обозначать словом 

объекты и действия, выполнять 

одноименные действия разными 

игрушками. 

Расширять представления детей об 

окружающем мире, способствуя таким 

образом воспитанию умения слушать 

фольклорные и литературные 

произведения об уже знакомых 

игрушках, предметах, явлениях 

природы, животных, растениях и др. 

Выразительно читать наизусть, 

пропевать или рассказывать песенки, 

потешки, прибаутки, сказки, вызывая у 

детей эмоциональный отклик: радость, 

удовольствие, удивление и др. 

Использовать интонационные средства 

выразительности для передачи 

вопросительных и восклицательных 

интонаций поэтических произведений. 

Поддерживать положительные 

эмоциональные и избирательные 

реакции детей на звучащее 

художественное слово, используя 

приемы: многократное чтение или 

пропевание; совместное со взрослым 

рассматривание книжек с картинками, 

показ и называние изображенных 
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предметов и объектов, действий 

персонажей; ласковое персональное 

обращения к ребенку и др. 

Давать образные характеристики 

персонажам фольклорных и 

литературных произведений (котенька-

коток, волчок-серый бочок, зайка 

серенький, птичка-невеличка, петушок-

золотой гребешок и др.), побуждать 

детей договаривать (заканчивать) слова 

и строчки знакомых ребенку песенок и 

стихов. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предусматривает: 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), 

  

  

От 1 года до 2 лет 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Задачи образовательной деятельности 
Содержание образовательной деятельности 

  

Методическое 

сопровождение 
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Формирование эмоционального отклика на 

музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. 

Создание у детей радостного настроения при 

пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 

 

Приобщение к веселой и спокойной музыке. Формирование 

умения различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов флейта или дудочка). Содействие 

пониманию детьми содержания понравившейся песенки, 

помогать подпевать (как могут, умеют). Формирование умения 

заканчивать петь вместе с взрослым. Развитие умения ходить 

под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В 

процессе игровых действий вызывать желание передавать 

движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка) 

В.А.Петрова   

«Музыка – малышам»  

стр 31 – 125 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Развитие способности слушать художественный 

текст и активно (эмоционально) реагировать на 

его содержание.  

Обеспечение возможности наблюдать за 

процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес. 

Поощрение желания рисовать красками, 

карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги 

яркими пятнами, мазками, линиями. 

Развитие умения прислушиваться к словам 

песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

Обучение выполнять под музыку игровые и 

плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки 

Формирование эмоционального восприятия знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до 

конца. Способствовать формированию умения различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из 

двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Поощрение самостоятельной  активности 

(звукоподражание,  подпевание слов,  фраз, несложных 

попевок и песенок). Продолжать

 совершенствование движения под музыку, 

выполнение их самостоятельно. Развитие умения у детей 

вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

 Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» 

 



29 
 

Образовательная область «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 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.); 

  

От 1 года до 2 лет 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Результат к 2 

годам 

Методическое 

сопровождение 

 Создавать условия для 

последовательного становления 

основных движений (бросание, 

катание, прокатывание, скатывание, 

ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки) в совместной 

деятельности взрослого с ребенком; 

формировать первоначальный 

двигательный опыт; 

создавать условия для 

сенсомоторной активности, 

развития функции равновесия и 

двигательной координации; 

укреплять здоровье, формировать 

Педагогический работник активизирует двигательную 

деятельность детей, помогает в освоении основных 

движений, выполнении упражнений на утренней 

гимнастике, физкультурных занятиях, на прогулке, в 

подвижных играх с педагогическими работниками и др. 

Педагогический работник побуждает детей к выполнению 

движений, обеспечивает страховку, поощряет и 

поддерживает. Способствует формированию культурно-

гигиенических навыков Ходьба и упражнения в равновесии. 

Ходьба за воспитателем стайкой в прямом направлении и 

по дорожке шириной 20–30 см. Ходьба с помощью 

педагогического работника вверх по доске, приподнятой на 

10–15 см (ширина доски 25–30 см, длина 1,5-2 м), спуск 

вниз до конца. Подъем на ступеньки и спуск. 

Перешагивание при помощи педагогического работника и 

Ребенок начинает 

овладевать 

основными 

движениями 

(ходьба в разных 

направлениях, за 

взрослым, с 

перешагиванием 

через предметы, 

лазанье, бег в 

разных 

направлениях и к 

цели, 

подпрыгивания, 

прыжки на месте 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет (под 

редакцией 

Л.А.Парамоново

й) 
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культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания, для 

приобщения к здоровому образу 

жизни. 

самостоятельно через веревку палку, кубик высотой 5–10 

см. 

Бег за воспитателем и от него, в разных направлениях, к 

ориентиру в течение 20–30 секунд. Ползание, лазанье. 

Ползание по прямой на расстояние до 2–3 метров. 

Подлезание под веревку (высота 35–50 см); пролезание в 

обруч (диаметр 50 см). Перелезание через бревно (диаметр 

15–20 см), пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье 

по лесенке стремянке вверх и 

вниз высотой 1–1,5 метров. 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) 

вперед (из исходного положения сидя, стоя). Бросание мяча 

(диаметр 6–8 см) вниз, вдаль двумя руками на расстояние 

50–70 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах к концу второго года, 

подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых 

рук ребенка. 

Общеразвивающие упражнения. Выполнение вместе с 

педагогическим работником упражнений с предметами 

(погремушками, колечками, платочками), рядом с опорой 

(стул, скамейка), и на них. Упражнения с поворотами 

головы влево и вправо, с наклоном туловища вперед и 

поворотом влево, вправо с поднятием и опусканием рук, 

ног, из положения стоя, сидя, лежа на спине, животе с 

переворотами со спины на живот и обратно. 

Подвижные игры. Педагогический работник организует 

подвижные игры и игровые упражнения, беря на себя роль 

ведущего, побуждая детей к двигательным действиям, 

и с продвижением 

вперед); уверено 

ползает, 

воспроизводит 

простые 

движения по 

показу взрослого 

и вместе с ним, 

выполняет 

движения 

имитационного 

характера, 

участвует в 

несложных 

двигательных 

игровых 

упражнениях, 

двигается с 

удовольствием; 

стремится 

выполнять 

действия по 

уходу за собой, 

пользоваться 

предметами 

личной гигиены. 
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используя игрушки, ориентиры. 

Выполнение игровых упражнений с игрушками на развитие 

выносливости, скоростных качеств: «Бегите за мной», 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», 

«Догони собачку», «Маленькие и большие», «Где пищит 

мышонок?» и др. Самостоятельные игры с каталками, 

тележками, мячом. 

 Формирование основ здорового образа жизни. 

Выполнение ребенком при помощи педагогического 

работника элементарных культурно-гигиенических 

действий при приеме пищи, уходе за собой 

(самостоятельно мыть руки перед едой пользоваться 

предметами личной гигиены), усвоение полезных 

привычек по примеру и показу взрослого. 

Маханева М.Д. 

Программа 

оздоровления 

для детей.  

 

Вариативные формы, способы, методы, средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

  
Формы реализации Программы 

Возраст Вид детской деятельности Способы взаимодействия 

Ранний возраст  

(1-3 г) 

Предметная деятельность (орудийно – предметные действия) Подгрупповой, индивидуальный 

Экспериментирование с материалами и веществами Подгрупповой, индивидуальный 

Ситуативно-деловое общение со взрослыми и эмоционально – 

практическое со сверстниками под руководством взрослого 

Фронтальный, подгрупповой, парный 

Двигательная деятельность Фронтальный, подгрупповой, парный, 

индивидуальный 

Игровая деятельность  Индивидуальная, парная, подгрупповая  

Речевая деятельность Фронтальный, подгрупповой, парный 

Изобразительная деятельность  Индивидуальный 
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Самообслуживание и элементарные трудовые действия Индивидуальный, парный 

Музыкальная деятельность Фронтальный, подгрупповой 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Методы  

Наглядные Словесные Игровой  Практические 

Наглядно – иллюстрированный материал 

  

Пояснение 

Рассказ 

Беседа 

Художественное слово 

Сказочные герои 

Дидактические и 

развивающие игры 

Игровые поля 

  

Пробы 

  

 

Средства 

Пособие «Эмоции» 

Фотография группы 

Фотоальбомы «Моя семья» 

Фотоальбом «Наша группа» 

Картинки с изображением событий, предполагающих 

эмоциональную реакцию его участников. 

Картинки с изображением разных ситуаций в детском 

саду 

 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Книги 

Дидактические игры 

  

Мелкие игрушки для обыгрывания на тему: дикие 

животные, домашние животные, сказочные герои, 

человечки   

Верстак 

Паркинги 

 Антропоморфные игрушки – животные (мишки, зайчики)   

Наборы персонажей для нескольких сказок («Колобок», 

«Теремок», «Курочка Ряба») 

Предметы – заместители 

Конструктор 

Коляски для кукол 

Утюги 

Тазики соразмерны куклам 

Посуда: столовая, кухонная, чайная 

Посудный шкаф 

Шкаф для кукольных платьев 

Кукольные кроватки 

Наборы автомобильчиков с соответствующим антуражем: 
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гаражи, заправочная станция. Железная дорога с поездом и 

вокзалом 

Мягкие модули  

Фартуки 

Кошельки 

Клеѐнки. 

Совочки. 

Ножницы. 

Клей. 

Кисточки. 

Тряпочки 

Канцелярские принадлежности 

Ткани 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методы  

Наглядный Словесный Игровой Практический 

Наглядно – демонстрационный 

материал 

Наблюдение 

Презентация 

Чтение 

Рассказы 

  

 

Приход сказочного героя  

Игры - драматизации 

Экспериментирование 

Дидактические и развивающие игры 

Средства 

Картины, плакаты с изображением 

предметов, природных и 

социальных объектов. 

Предметные картинки  

 Картинки животного мира 

Насекомые: бабочки, жуки, 

муравьи, пчела, стрекоза, муха 

Птицы: ласточка,  зяблик, голубь, 

ворона, воробей, пингвин, страус, 

лебедь, утка, курица, гусь, индюк, 

пеликан 

Картотека стихов   

Разрезные предметные картинки 

  

 

Соразмерная куклам посуда 

Крупная мебель 

Простая одежда с разными видами застежек 

Игрушки-орудия (лопатки, сачки) 

Коляски 

Чурочки небольшого размера,  

Детали строительных наборов небольшого размера (соразмерные руке) 

Предметы без закрепленного функционального значения (предметы - 

заместители) 

Игрушки- с сюрпризами. 

Простые динамические игрушки- волчок, шагающий бычок, качающий клоун 
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Домашние животные: корова, 

овца, свинья, лошадь, кошка, 

собака, коза, осѐл, верблюд 

Дикие животные: волк, заяц, рысь, 

белка, еж, лиса, медведь, слон, 

жираф, лев, тигр, бегемот, жираф, 

кенгуру, северный олень, белый 

медведь, кит, морж, мышь. 

Картинки посуды 

Чашка, тарелка, чайник, кастрюля, 

сковорода, ложка, молочник, 

заварочный чайник, супница, 

сахарница, стакан 

Картинки транспорта 

Автобус, трамвай, троллейбус, 

легковой автомобиль, грузовик, 

самолѐт, вертолѐт, ракета, поезд 

пассажирский, поезд грузовой, 

баржа, сухогруз, корабль, лодка, 

катер, теплоход, парусник 

Картинки растений  

Цветы: роза, ромашка, одуванчик, 

колокольчик, одуванчик, тюльпан, 

пион, гладиолус, нарцисс, 

анютины глазки, лилия, астра, 

хризантема 

Деревья: ель, берѐза, сосна, дуб, 

клѐн 

Картинки одежда и обувь 

Платье, рубашка, шорты, шуба, 

варежки, тѐплая шапка, куртка 

Зимние сапоги, ботинки, туфли, 

босоножки, валенки, кроссовки 

Картинки продуктов 

Каталки 

Пирамидки 

Матрешки 

Разнообразные «вкладыши» 

Игрушки на развитие сенсорики (цвет, форма, тактильные ощущения, размер и 

пр.),  

Кубики с разрезными картинками 

Игрушки – тренажеры (шнуровки, забивание, наматывание и т. д.), Игрушки и 

орудия для экспериментирования с водой 

Игрушки и орудия для экспериментирования с песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, ведра и сита для песка, лопатки для снега) 

Игрушки и орудия для экспериментирования со снегом 

Каталки (в т.ч. с шумовыми и двигательными эффектами) 

Крупногабаритные конструктор из разного материала, кнопочные, мозаики 

напольные и кнопочные 

Конструкторы типа Лего с крупными деталями или Лего-дупло 

Строительные наборы (кубики) пластмассовые  

Строительные наборы (кубики) деревянные 

Мелкие игрушки для обыгрывания построек 

Д/И «Спрячь мышку» 

Большие картонные фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник 

Д\И лото «Цвет» 

Лото «Цвет и форма» 

Набор предметов трех величин: большой, средний, маленький 
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Конфеты, баранки, булочки, кекс, 

шоколад, пряники, торт, 

пирожные 

Овощи: помидоры, огурцы, 

капуста, морковь, репа 

Фрукты: яблоко, груша, апельсин, 

лимон 

Картинки игрушек  

Игрушечные животные: пингвин, 

утѐнок, лиса 

Игрушечная машинка, кукла, 

оловянный солдатик 

  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Методы  

Наглядный Словесный Игровой Практический 

Детская библиотека  

Наглядно – демонстрационный 

материал 

Чтение 

Рассказы 

  

Приход сказочного героя  

Игры – драматизации 

Разные виды театров 

Книжки – малышкиДидактические, 

словарные  игры 

Средства 

Настольные театры: Репка, 

Колобок, Курочка Ряба, Теремок, 

Волк и лиса. 

Ширма 

  

 

Тексты сказок: «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Теремок», 

«Репка» 

Игрушки: собака, лошадь, волк, 

лягушка, корова, курица, мышь, 

коза, медведь, баран, дятел, ослик 

Машина 

Игрушки: кукла, мишка, цыпленок, 

крокодил, слон, заяц, мяч, машина.  

Предметные картинки: кот, рыба, 

мяч, сани, гуси, машина, корова, 

ворона, лиса, медведь, заяц, шкаф, 

шары, рак, дом, сом, лось, волк, 

роза, лес, душ, мыло, коза, мишка, 

кукла 

  

Музыкальные инструменты: барабан, 

бубен, дудочка 

Реалистические игрушки 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Методы  

Наглядный Словесный Игровой Практический 

Наглядно – демонстрационный 

материал 

Игрушки с росписью «Матрешка» 

  

Фонотека 

Песни 

 

Приход сказочного героя  

Игры – драматизации 

Разные виды театров 

Ростовые куклы 

 

Конструктор 

Музыкальные инструменты 

Книжки – малышки 

Разные виды театров 

Средства 

Коллекция традиционных 

народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская) 

Разные по виду и оформлению 

матрешки (загорская, 

семеновская, полхов -майданская, 

кировская и др.) 

  

Книжки с плотными нервущимися 

страницами и крупными 

хорошими картинками  

Аудиозаписи 

 

Настольные театр 

Пальчиковые куклы 

Бибабо 

Настольный театр игрушек 

  

 

 

Конструкторы разных видов 

Бумага, фломастеры, восковые мелки, 

трехгранные толстые карандаши, 

пластилин, масса для лепки, печатки 

Пластилин 

Фломастеры 

Музыкальные игрушки и игрушки с 

эффектами. 

Погремушки 

Колокольчики 

Металлофон 

Коробочки 

Бубны 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Методы  

Наглядный Словесный Игровой Практический 

Наглядно – демонстрационный 

материал 

Картотеки 

Инструкция  

Объяснения 

  

Сказочный или спортивный образ 

 

 

Спортивный инвентарь 

Спортивный комплекс 

Корригирующие дорожки 

Средства 



37 
 

Предметные картинки на тему 

спорта. 

Демонстрационный спортивный 

инвентарь  

 Стихи о спорте 

Фототека 

Игрушки-качалки 

"Сухой бассейн" 

Игрушки, которые можно катать, 

толкать 

Разноцветные предметы различной 

формы для нанизывания 

Доски с пазами, крючочками, 

стержнями и молоточками 

Кулончики для подвижной игры 

Настольный бильярд 

Настольный кегельбан 

Фитбол 

Настольные игры на ловкость: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик» 

«Кто ловкий» 

Каталки 

Тачки 

Велосипед 

Ребристая доска 

Дуги для подлазывания 

  

Султанчики 

Флажки 

Оборудование для воздушных и водных 

процедур 

Горки 

Лесенки 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Образовательную деятельность для каждого ребенка может быть 

самостоятельной (Игра, общение и речевая деятельность, познавательно – 

исследовательская, продуктивная) и совместной со взрослым, когда взрослый 

вовлекает детей в культурные практики. 

Форма организации образовательного процесса подразумевает организацию 

взаимодействия взрослого с детьми. С этой точки зрения воспитатель общается с 

детьми: фронтально, по подгруппам, индивидуально. Фронтальную работу педагог 

использует для того содержания, которое требует прямой передачи от взрослого 

детям знаний, умений, способов деятельности. В этот момент взрослый будет в 

позиции «над детьми» как носитель этих знаний, опыта практической 

деятельности. В режиме дня фронтальной работе традиционно отводится утреннее 

время после завтрака.  

Любая фронтальная образовательная деятельность имеет предыдущую работу 

(вводящую, настраивающую, подготавливающую детей к активной деятельности) и 

последующую работу, в которой детям представляется возможность продолжить 

или завершить начатую совместную деятельность, реализовать собственные 

интересы. В режиме дня подгрупповой и индивидуальной работы используется 

утреннее время, время прогулки и вечернее время. Педагог создает условия для 

организации самостоятельной деятельности детей и одновременно имеет 

возможность вовлекать детей в совместную деятельность подгруппам и 

индивидуально. В эти моменты взрослый находится в позиции «Равноправного 

партнера по совместной деятельности», особое внимание, уделяя организации 

культурных практик. 

Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, 

но на каждом его этапе следует разворачивать игру таким образом, чтобы дети 

сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее построения. 

 1, 6 м-3 года 

Манипуляторная деятельность 
Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), 

пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); 

осваивает систему предметно— орудийных действий — достает сачком шарик из 

воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако 

функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, 

мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью 

предметов заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. 
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Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов. 

Начиная с младшего возраста дети овладеваютдействия с предметами 

«понарошку» подготавливают возможность понимания ребенком того, что и он сам 

может быть в игре кем-то иным - мамой, доктором и т. п. 

Трехлетний ребенок уже способен овладеть ролью - более сложным способом 

построения игры. 

Роль педагога не входить активно в режиссерскую игру ребенка, играть рядом, 

демонстрирую действия и сопровождая речью.  

- Первоначально игра развертывается таким образом, чтобы выделить для 

детей роль и реализующие ее действия. Воспитатель, обозначив свою игровую 

роль, осуществляет связанный с ней ряд игровых действий - например, как 

«доктор» лечит мишку («Я доктор. Полечу мишку. Поставлю ему градусник. Дам 

лекарство...») - и предлагает ребенку тоже - «полечить» свою куклу и т. п.. Через 2-

3 месяца после такой предварительной работы воспитатель переходит к решению 

основной задачи года - формированию у детей умений взаимодействовать с 

партнером в соответствии с игровой ролью. 

- В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет игровую 

обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

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

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

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

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

комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в 

ДОО, и вторая половина дня. 

 Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

3. игры-импровизации и музыкальные игры; 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 
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1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

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

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

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

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

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

качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

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

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

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 

на интересы, способности ребѐнка. 

1,6 м. -3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
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3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; поощрять занятия 

двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Главной целью взаимодействия педагогического коллектива группы с семьями 

обучающихся дошкольного возраста является: 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и, 

охрана и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 

Обеспечение единства подхода к воспитанию и обучению детей в условиях 

группы и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

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

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

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

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка; 

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

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный 

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

необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в группе и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 
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как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребенка, отношение к педагогу, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями 

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

детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива группы по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья 

и развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); а также планирование работы с семьей с 

учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в группе 

образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных 

мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Взаимодействие педагогов группы и родителей по вопросам образовательной 

деятельности с детьми происходит по нескольким направлениям. 
Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а также 

способами их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания 
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детей в ДОУ, связанными с режимными моментами: время прихода и ухода, время 

обеда, сна; видами одежды, необходимой для нахождения в ДОУ, на 

физкультурных занятиях, на прогулке. Однако само пребывание детей в ДОУ 

сопряжено с рядом ограничений или правил пребывания. Это, например, способы 

удобного расположения предметов в шкафу для одежды ребенка, правила одевания 

(снятия) одежды и обуви (последовательность, способ действия с каждым 

предметом), правила мытья рук, правила поведения на улице, правила 

коммуникации детей с взрослыми и детьми в ДОУ и многое другое. Правила эти 

вводятся педагогами для детей и осваиваются детьми во время пребывания в ДОУ. 

(Часто, и педагоги не вводят правила, не формулируют их детям, предполагая, что 

дети откуда-то их знают или могут понять, как нужно действовать, наблюдая за 

поведением взрослого или других детей. Педагоги не учитывают, что правила, как 

и способы познавательных действий – процесс, формирующийся по законам 

развития психики: поэтапно и последовательно.) Однако гораздо эффективнее, 

если родители будут знакомы с этими правилами, будут устанавливать их и дома 

(например, правило мытья рук), спрашивать о них детей, помогать детям осваивать 

правила (например, правила одевания, обращения с предметами, правила 

вежливогообращения). Можно также сказать родителям, что им следует быть 

терпеливыми и сдержанными в таком взаимодействии с детьми. 
Второе –привлечение родителей к образовательной работе с детьми по 

развитию познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов 

родители дома проводят с детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, 

где в окружающем встречаются числа и цифры, меряют шагами и вычерчивают 

периметр комнаты (рисуют комнату сверху), читают детям литературные 

произведения из предложенного списка, вспоминают родственников и наклеивают 

их фотографии в альбом и др. Такие задания даются родителям довольно редко, в 

основном образовательная работа ведется педагогами. 
Третье направление–создание родителями ситуаций, организация родителями 

деятельности детей таким образом, что это позволяет реализовывать детям 

сформированные у них способы деятельности, овладевать новыми способами. ДОУ 

предлагает для этого выполнение дома родителям с детьми различных поделок с 

целью демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. Для того, чтобы мотивировать 

родителей на такое взаимодействие с детьми, ДОУ организует различные выставки 

работ родителей и детей, выполненных на определенную тему дома («Украсим 

Чудо-дерево». «Осенние фантазии», «Счастливый выходной день», «Здравствуй 

масленица», «Окно в прекрасный мир», «Бессмертный полк», «На работе у папы 

(мамы)» и др.), проводит тематические встречи («Сделаем маску для карнавала», 

«Модное дефиле» и др.), организует взаимодействие родителей и детей в детском 

саду («Построим дом», «Построим сказочный город», «Мы вместе с мамой творим 

волшебство» и др.). Родителям иногда не просто найти совместное с ребенком 

дело, зачастую они не владеют техниками создания поделок. Воспитатели и 

специалисты ДОУ могут предложить родителям информационные стенды и 

мастер-классы по овладению некоторыми способами, техническими приемами 

изготовления поделок из природного или бросового материала, крупы, бумаги, 

знакомство родителей с опытом родителей детей, вышедших сада. 
Можно также предложить родителям вместе с детьми изготовление альбомов 

проектов на какую-то тему, например, «Я знаю, как это устроено (бывает, 

называется)».  
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Четвертое направление работы с родителями в ДОУ–это помощь родителям в 

овладении способами позитивной коммуникации с детьми, коммуникации 

направленной на развитие ребенка. Для того, чтобы научить ребенка способам 

выполнения деятельности, правилам поведения, способам коммуникации, 

взрослый должен обладать специальными навыками и умениями. Т.е. это работа по 

воспитанию родителей. Предлагать такую работу родителям стоит, конечно, 

только специально подготовленным педагогам, психологам. 

Пятое способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы семьи. 

В литературе описаны различные формы психологической работы с родителями, 

формы «воспитания» родителей. 
«Воспитание родителей» – международный термин, под которым понимается 

помощь родителям в выполнении ими функций воспитателей собственных детей, 

родительских функций. Воспитание родителей должно, прежде всего, помочь им 

обрести уверенность и решительность, увидеть свои возможности и почувствовать 

ответственность за своих детей. В разных программах воспитания родителей 

ставятся разные задачи. В одних внимание сосредоточено на руководстве 

поведением ребенка, в других на его интеллектуальном развитии, в-третьих – на 

развитии социальной компетентности личности. 
Необходимость работы по «воспитанию родителей» основывается, на 

потребности родителей в поддержке, на потребности самого ребенка в 

образованных родителях, на существовании бесспорной связи между качеством 

домашнего воспитания и социальными проблемами общества. 
Влияние родителей на становление психических качеств ребенка, особенностей 

его личности является неоспоримым фактом современной образовательной 

системы. В отечественной и зарубежной психологической литературе роль семьи, 

родителей в развитии детей изучена с разных сторон. Все авторы отмечают, что 

именно родители в большей степени формируют личность ребенка, определяя его 

нравственные нормы, ценностные ориентиры и стандарты поведения. 
Таким образом, целью образовательной работы с родителями, является развитие 

у взрослых способов коммуникации с детьми на основе понимания ребенка, как 

обладающего определенными особенностями: возрастными, личностными, 

эмоциональными. 
В общении с ребенком, взрослый выступает не только как посредник между ним 

и теми культурными нормами, и способами деятельности, которыми ему предстоит 

овладеть. Прежде всего, он сам - человек, со своими личностными чертами, 

переживаниями, представлениями, эмоциями. Родитель должен суметь ощутить 

себя и пользоваться этим в общении с ребенком. 
 Каждый взрослый становится таким родителем, каким ему позволяет быть его 

опыт собственного проживания детства, его личностные черты, и еще многое 

другое со своими 
детьми взрослые поступают так, как считают правильным, так как умеют. 
В каждодневном общении ребенок знакомится с теми способами 

взаимодействия, которые транслируются ему родителями. Ребенок усваивает не 

столько правила и способы коммуникации, которые озвучиваются взрослыми, но 

прежде всего усваивает их в опыте, в непосредственном контакте со взрослыми, 

т.е. усваиваются способы. 
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Во многом отношение к родительству зависит от тех эмоций, которые 

переживают родители в процессе взаимодействия с детьми. Поведенческие 

реакции также зависят от эмоций, которые в определенный момент переживает 

человек. В целом само родительство может быть также наполнено для взрослого 

тем или иным эмоциональным содержанием. Родителю важно уметь замечать свои 

эмоции и находить адекватную форму их выражения. 
Часто, ставя перед собой нереалистичные задачи в родительстве, жертвуя собой 

и игнорируя собственные чувства в общении с детьми, родители все менее 

эффективно могут взаимодействовать с ними. Эмоциональный образ этого 

взаимодействия становится все более негативным, а дети, взрослея, нуждаются в 

более разнообразном общении с родителями, и важно, если это взаимодействие не 

столько обучающее, а прежде всего, эмоционально-принимающее. Это качество 

взаимодействия ребенка с родителем, а именно способность родителя вступать с 

ребенком в отношения сотрудничества как родителя, удерживающего задачу 

помощи ребенку, развития ребенка. В то же время, взрослые, которые внимательны 

к себе самим, также уважительно и с интересом могут относиться к детям, к их 

чувствам и желаниям. 
Эмоциональные образы, присутствующие у родителя в контакте с ребенком, в 

большой степени влияют на этот контакт и в частности на эмоциональные образы, 

возникающие у ребенка. Ведь родители являются самыми близкими для ребенка 

людьми, а в дошкольном возрасте связь между ними еще очень тесна. 
Для родителей сложностью может быть, как само принятие задачи на 

взаимодействие с ребенком (из-за негативных эмоциональных образов этого 

контакта), так и недостаток эффективных способов для этого взаимодействия. 

Родителю важно быть внимательным к проявлениям ребенка, к его возрастным 

особенностям, к тому, какая поддержка ему нужна, а также осознавать себя, свое 

состояние, свою задачу во время взаимодействия, иметь в своем арсенале такие 

способы взаимодействия с ребенком, которые помогли бы сотрудничать с ним в 

процессе общения и взаимодействия. 
Гармоничное взаимодействие между взрослым и ребенком возможно в том 

случае, если взрослые могут видеть ребенка и его потребности, а также учитывать 

свое состояние и учитывать свои человеческие желания. 
Если родитель внимателен к проявлениям ребенка, то он может, замечая эмоции 

ребенка, поддержать его, заметить его успехи, похвалить. 
Отношения с родителями - это самые первые и, пожалуй, самые значимые 

отношения для любого человека, в них ребенок получает знание о себе и одругом, 

знакомится с ценностями и правилами жизни, приобретает тот опыт 

взаимодействия с другим человеком, который он потом применяет в общении с 

другими людьми. 
Родители часто бывают растеряны и встревожены, не зная, как поступать 

правильно, как взаимодействовать с ребенком и понимать его. Если раньше 

родители могли больше опираться на ясные нормы и правила, существующие в 

обществе, то в настоящее время эти понятия размыты. 
В такой ситуации еще более актуален, на наш взгляд, вопрос об образовательной 

работе с родителями, в процессе которой родители могли бы почувствовать себя 

более уверенно и взаимодействовать с детьми с большей эффективностью и с 

удовольствием. 
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Чем более адекватен родительский образ у взрослого, тем более реалистичные 

задачи он может ставить перед собой во взаимодействии с ребенком. Однако, 

наряду с этим, необходимо учить родителей эффективным способам 

взаимодействия с детьми, так как   должны осваиваться не за счет представлений, а 

за счет реальных действий. 
Современные родители часто знакомы с различной психологической 

литературой, обладают теоретическими знаниями о развитии детей, но столь же 

часто демонстрируют растерянность в общении и обращении к ребенку, особенно 

дошкольного возраста, в элементарных бытовых ситуациях. 
Знания и представления взрослых о том, как правильно воспитывать детей, 

взаимодействовать с ними, о причинах поведения детей, часто остаются на уровне 

знаний, мало влияют на реальный опыт общения родителей с ребенком. Нередко, 

замечая это расхождение, между тем как взаимодействовать «правильно» и как это 

происходит реально, родители начинают чувствовать себя виноватыми, плохими 

родителями, но при этом плохо представляют себе, как ситуацию изменить. 
Самой большой сложностью в работе с родителями является процесс переноса 

многочисленных знаний на конкретные действия, обучение родителей конкретным 

способам развивающего взаимодействия с детьми. Поэтому необходимо учить 

родителей эффективным способам взаимодействия с детьми. Они могут 

осваиваться не только за счет представлений, а за счет реальных действий. 
Процесс коммуникации родителей с детьми состоит из нескольких 

составляющих. В нем присутствуют: 
 - образ ребенка (представления взрослых о детстве, о возрасте ребенка, о его 

способностях и возможностях); 
- образ себя как родителя (представления взрослого о себе как о родителе, о 

своей роли, задачах во взаимодействии с ребенком); 
- обращение к ребенку (наличие у родителей адекватных способов обращения к 

ребенку, как вербальных, так и невербальных); 
- наблюдение за реакцией ребенка (способность родителей видеть проявления 

ребенка, быть внимательными к ним); 
- способы реагирования родителя на поведение ребенка (представление 

родителей о своих эмоциональных и поведенческих реакциях, проявляющихся в 

коммуникации с ребенком); 
- оценивание своих реакций (установки родителя в отношении воспитания 

ребенка, способность оценивать последствия своих действий, критичность); 
- оценивание реакций ребенка (понимание смысла поступков и действий 

ребенка, причин его поведения). 
Часть из них характеризует представления и способы действий, относящиеся к 

ребенку, часть – к себе, как родителю. 
 

Роль участников образовательного процесса в событии 
Родители Ребенок Педагог 

Предварительная работа 

Поиск информации Поиск информации Анализ индивидуальных 

особенностей детей 

Разучивание текстов Разучивание текстов Поиск информации 

Подготовка атрибутов Подготовка атрибутов Подготовка атрибутов 

Непосредственно событие 

Активная позиция во время Активная позиция во время Активная позиция во время 
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события (автор, ведущий, 

герой, партнер, 

исследователь) 

события (автор, ведущий, 

герой, исследователь) 

события (автор, ведущий, 

герой, партнер, 

исследователь) 

Участник Участник Участник 

Рефлексия 

Эмоциональный отклик Формирование целевых 

ориентиров 

Самооценка 

Формирование принципов 

воспитания 

Продукт детской 

деятельности 

Перспектива на развитие 

ребенка 

 
Педагогический коллектив группы реализует задачи психолого-педагогической 

поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, 

уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения 

кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают 

в общении с родителями демографические, экономические, экологические, 

этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют 

данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных 

отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой 

развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации –установление 

доверительного делового контакта между семьй и к (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это 

важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях 

разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в 

общении с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги группы предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности 

его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и 

наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего 

на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений 

в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого 

педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с 

семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую 

деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. 

Педагоги группы создают условия для соавторства родителей и детей в 

проектной деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в 

спортивном празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной 

викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-

патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для 

проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих 

способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. 

Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, 

возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и 

становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

Педагоги группы вместе с психологом оказывают поддержку родителям в 

период адаптации 
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детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят 

родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном 

протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по 

актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о семейных 

консультациях, обучающих программах и иных формах психолого-педагогической 

поддержки. 

Педагогический коллектив группы  осуществляет профилактику и 

предупреждение эмоционального неблагополучия детей в семье из-за 

возникновения разного рода деструкций в детско-родительских отношениях, 

поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации в 

семье, защиту от всех форм физического и психического насилия, бесконтрольное 

использование IT – технология(нарушения сна, возбудимость, изменения качества 

памяти, внимания, мышления) С этой целью педагоги пропагандируют ценности 

гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного 

воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской 

солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее 

овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, 

традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание 

традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, 

всероссийские, международные). 

Педагоги группы знакомят родителей (законных представителей) с 

образовательной программой, по которой воспитывают и обучают детей в 

образовательной организации. Педагогический коллектив создает условия для 

участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной 

образовательной организацией, заботится об открытости информационного 

пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями 

возможность участия детей в психологической диагностике. 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских 

проектов, информационных буклетов и выставок для родителей 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1,6 мес.—3 лет:  

Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье;  

Безопасность жизни ребенка в семье без физических и психологических травм;  

О воспитании опрятности без насилия;  

Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в 

исследовании окружающего мира;  

Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в 

состоянии сделать;  

В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка;  

Как поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности;  

Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребенком;  

Игры в песочнице; Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка; Когда 

запугивание приводит к психической травме ребенка;  

Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; 

О чем сообщает детское выражение «Я сам»;  

Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, 

чувствах и желаниях;  

Роль практической деятельности в развитии малышей и др. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
№  Наименование 

1. Диагностико-аналитические работа (опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты ит.д) 

2. Родительское собрание (конференция, круглый стол и т.п.) 

3. Сайт Организации 

4. Беседа 

5. Консультация 

6. Семинар-практикум 

7. Конкурсы 

8. Мастер-класс 

9. Педагогическая гостиная 

10. Информационный стенд 

11. Субботники 

12. Выставка совместных работ взрослых и детей 

13. Стоп-кадр (фотовыставка) 

14. Социологические опросы  

15. Почтовый ящик 

16. Педагогическая карусель 

17. Фестиваль чудес (Что умеем делать сами) 

18. Страница ВКонтакте «МБДОУ «Детский сад № 16» Кораблик / Ship 

 

Рабочаяя программа воспитания 

Пояснительная записка 

Федеральная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

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 ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы группы. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. Реализация Федеральной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

1. Целевой раздел 

Общая цель воспитания в группе – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности иповедения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми   в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( 1 год – 

3 года) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

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  руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 
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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. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

1. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

2. Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

3. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
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обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Требования к планируемым результатам освоения 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, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показат

ели 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

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. 

Направления воспитания. 

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. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) 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. 
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) 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 воспитание 

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: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) 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 

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 
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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 группе. 

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. 

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  и чистоте 

тела; 

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. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) 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: 

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 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 строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Уклад жизни группы. 

Воспитательная деятельность в группе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, возрастосообразности. Образовательный процесс в группе 

строится в формате развивающего обучения. 

Климатические условия.Организация находится в Нижегородской области, г. 

Сарове, функционирует с 1989 года. Город Саров расположен на территории 

Государственного Мордовского заповедника, в средней полосе России, на юге 

Нижегородской области. Такое местонахождение способствует полному 

представлению ребѐнка-дошкольника о сменности времѐн года, реальному 

знакомству с флорой и фауной смешанных лесов.  

Холодный период: сентябрь-май 

Теплый период: июнь-август. 

Социальные особенности города. Город имеет богатое православное наследие, 

что активно помогает формировать патриотические чувства дошкольника, изучать 

наследие родного края, данную работу объединяет в себе алгоритм по 

образовательной области художественно-эстетическое развитие. 

Градообразующим предприятием города является Российский федеральный 

ядерный центр ВНИИЭФ; основную часть населения составляют научные кадры, 

имеющие высокие требования к образованию своих детей, что способствует 

постоянному повышению качества дошкольного образования.  

Национально – культурные условия. Контингент родителей большое место 

уделяет здоровью своих детей и активно занимается спортом. Так же и 

образовательный процесс детского сада включает в себя систему спортивно – 

оздоровительных мероприятий, которая состоит из закаливающих процедур, 

модели двигательной активности, алгоритма спортивных мероприятий городского 

уровня. 

Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания, 

создавая простор для творческого использования различных педагогических 

технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает 

как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или 

иных способов решения педагогических задач, создания конкретных условий 

воспитания и развития детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и 

грамотно организовывать образовательный процесс. 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как 

этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и 

динамикой. Каждый психологический возраст включает в себя качественно 

особые, специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная 

ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее 

тип; основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о 

развитии его психики, сознания, личности. 



58 
 

Образовательный процесс проводится в событийном формате с поддержнкой 

возрастособразной игры.
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1. В каждой возрастной группе все участники образовательных отношений (дети, педагоги, родители) в течение года создают ситуации 

развития, согласно  

-возрастных и индивидуальных особенностей детей своей группы, 

- традиционных событий, праздников и мероприятий,  

-времен года, календарных праздников области, страны, планеты, которые проектируются вперспективном плане взаимодействия 

участников образовательного процесса группы.  

2. Традиционные конкурсы и спортивные соревнования помогают проявить и выстроить индивидуальность ребенка или всей семьи, 

поддержку инициативности. 

3. События, которые запланированы в детском саду, носят рамочный характер, позволяя ребенку самому решать какую роль, он примет 

в его процессе и позволяет планировать ход и его содержание. 

4. Педагогический коллектив способствует возникновению проектов по инициативе родителей, которые из начальных групповых рамок 

могут перерастать в проект всей Организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции на раннем возрасте 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

1. Субботники 

2. Фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

3. Региональный 

конкурс «Пасха – 

Красная» 

4. Фестиваль «Веселые 

нотки» 

 

1.Конкурс 

детского 

творчества 

(Совместно с 

взрослыми) 

 

 

1.Конкурс 

чтецов 

 

1.Фестиваль 

«Веселые нотки» 

2.Кукольные 

спектакли  

 

1. Спортивные досуги с 

родителями 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Психолого-педагогические условия реализации программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

-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; 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 

образовательныхотношений в процессе реализации Программы в Организации, 
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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 Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) рассматривается как 

часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС группы 

выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. 

РППС создает возможности для учѐта особенностей, возможностей и интересов 

детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС группы обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной 

и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. .  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 

принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность; 

 4) вариативность; 

 5) доступность; 

 6) безопасность.  

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:  



62 
 

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.  

Для детей раннего 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. 

Для реализации требований Программы размещение оборудования в группах 

предполагает гибкое зонирование и возможность трансформации среды с учетом 

стоящих воспитательных и образовательных задач, а также игровых замыслов детей. 

Все оборудование можно условно сгруппировать по трем пространствам: пространству 

активной деятельности, пространству спокойной деятельности и пространству познания 

и творчества. Оборудование в группе может быть размещено и по центрам детской 

активности. Такое разделение пространства способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого, помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. При такой организации следует продумывать соседство 

центров с учетом пересечения детских активностей и их интеграции (объединения). 

Игра и конструирование, например, часто объединены в деятельности детей - постройка 
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сразу обыгрывается или, наоборот, сюжет игры требует конструктивного творчества. 

Познание часто соседствует у детей с экспериментированием, а ознакомление с 

литературой - с театрализованным и художественным творчеством.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ.  

Помещения возрастных групп ДОУ индивидуальны по оформлению, размещению 

оборудования. 

Игровые центры оборудованы в каждой группе. Пространство групп организовано в 

виде хорошо разграниченных зон («центры»), оснащенных большим количеством 

развивающего материала. В игровых помещениях каждой группы имеется игровые 

центры по основным направлениям воспитания и образования: в группах раннего 

возраста 6 центров активности: 

1. «Центр двигательной активности» для развития основных движений детей.  

2. «Центр сенсорики и конструирования» для организации предметной деятельности 

и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных 

эталонов формы, цвета, размера.  

3. «Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр», 

совместных игр со сверстниками под руководством взрослого.  

4. «Центр творчества и продуктивной деятельности» для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств.  

5. «Центр познания и коммуникации» (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок.  

6. «Центр экспериментирования и труда» для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр. 

Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания (включая примерный перечень 

художественной литературы, музыкальных произведений, анимационных 

произведений). 

Оборудование вторая группая раннего возраста   соответствует Санитарным правилам 

СП 2.4.3548-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи», утверждѐнным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28. 

 В группе выполняются требования санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; 
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 естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции;  

 водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению;  

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;  

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

К Программе имеется методический материал, состоящий: из развивающих занятий 

для раннего возраста по разделам: социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно – эстетического и физического развития.   

  
Оборудование для реализации Программы 

№ п/п Наименование количество 

1. Детская мебель (кровати, столы, стулья, шкафчики) по количеству детей 

2. Мебель для персонала (стол, стулья, шкаф) по количеству 

персонала 

3. Ноутбуки 1 

4. Фортепиано 1 

5. Магнитофоны 1 

6. Мольберты 1 

7. Бумбокс 1 

8. Выход в интернет Локальная сеть 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

  

 
№п/п 

Содержание Издательство 

1.  Адашкявичене Э.Й. «Спрортивные игры и упражнения в 
детском саду» 

М: «Просвещение», 1992 

2.  Алямовская В.Г., Белая К.Ю. «Ребенок за столом» 
 

М.:ТЦ «Сфера»,2006 

3.   Баринова Е.В. «Обучаем дошкольников гигиене» М.: ООО «ТЦ«Сфера», 
2013 

4.  Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка 
в детском саду» вторая младшая группа 

М.: «Музыка», 1989г. 

5.  Лыкова И.А «Филимоновская игрушка» М: Издательский дом 
«Карапуз», 2002 

6.  Лыкова И.А. «Дымковская игрушка» М: Карапуз, 2002 

7.  Лыкова И.А. «Дымковские игрушки.Цветные ладошки» М: Издательский дом 
«Цветной мир», 2011 

8.  Лыкова И.А. «Дымковские игрушки.Цветные ладошки» М: Издательский дом 
«Цветной мир», 2011 

9.  Лыкова И.А. «С чего начинается Родина.Чудеса из глины» М: Издательский дом 
«Цветной мир», 2014 

10.  Маханева М.Д. «Учим детей трудиться» М.:ТЦ «Сфера»,2012 
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11.  Маханева М.Д. Программа оздоровления для детей М.: ТЦ«Сфера»,2013 

12.  Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми 
третьего года жизни 

М.: ТЦ«Сфера»,2013 

13.  Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышления. 
Наглядно – дидактическое пособие (1-3 года) 

М.:, Издательство Мозайка 
Синтез 1998 

14.  Парамонова Л.А. Истоки: комплексная образовательная 
программа дошкольного образования  

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

15.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2010 

16.  Петрова В.А. «Музыка – малышам» М.: Издательство «Мозаика 
Синтез», 2001г. 

17.  Печора К.Л.,Пантюхтна Г.В.,ГолубеваЛ.Г.«Дети 
Раннеговозраставдошкольныхучреждениях» 

М.:«Просвещение», 1986 

 
Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Раздел Содержание Количество 

Ранний возраст  

1. Предметная 

деятельность 

Легковые машины 4 

Автобус 1 

Трактор 2 

Гладильная доска 2 

Крупные функциональные машинки (в 

которые можно посадить игрушку, погрузить 

кубики и т.п.) 

2 

Пластиковые крупные машинки на веревочке 10 

Животные знакомые детям по сказкам, 

мультфильмам 

30 

Народные игрушки 14 

Наборы для режиссерской игры 6 

Соразмерная куклам посуда 4 набора 

Крупная мебель 2 набора 

Постельные принадлежности 37 

Простая одежда с разными видами застежек 16 

Игрушки-орудия (лопатки, сачки) 12 

Коляски 12 

Простые медицинские инструменты  2 набора 

Набор  «Магазин» 2 набора 

Набор «Поликлиника». 2 набора 

Ширмы 3 

Домашние песочницы 2 

Руль 6 

Ткани 28 

Чурочки небольшого размера,  43 

Детали строительных наборов небольшого 

размера (соразмерные руке) 

32 

Предметы без закрепленного 

функционального значения (предметы - 

заместители) 

56 

Игрушки- с сюрпризами. 4 
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2 Сенсорные 

представления и 

познавательная 

деятельность 

Простые динамические игрушки- волчок, 

шагающий бычок, качающий клоун 

8 

Каталки 6 

Пирамидки 25 

Матрешки 27 

Разнообразные «вкладыши» 15 

Игрушки на развитие сенсорики (цвет, 

форма, тактильные ощущения, размер и пр.),  

20 

Кубики с разрезными картинками 5 

Пазлы (4—6 деталей)  16 

Наглядные пособия 58 

Иллюстрации художников 12 

Игрушки – тренажеры (шнуровки, забивание, 

наматывание и т. д.), 

10 

3. Окружающий мир Картины, плакаты с изображением 

предметов, природных и социальных 

объектов. 

64 

Динамические игрушки 28 

Игрушки и орудия для экспериментирования 

с водой 

34 

Игрушки и орудия для экспериментирования 

с песком (комплекты различных формочек, 

совки, грабельки, ведра и сита для песка, 

лопатки для снега) 

38 

Игрушки и орудия для экспериментирования 

со снегом 

28 

Каталки (в т.ч. с шумовыми и двигательными 

эффектами),  

4 

4. Модельно – 

конструктивная 

деятельность 

Крупногабаритные конструктор  из разного 

материала, кнопочные, мозаики напольные и 

кнопочные 

3 

Конструкторы типа Лего с крупными 

деталями или Лего-дупло 

4 

Строительные наборы (кубики) 

пластмассовые  

4 

Строительные наборы (кубики) деревянные 20 

Мелкие игрушки для обыгрывания построек 36 

5. Чтение 

художественной 

литературы 

Книжки с плотными нервущимися 

страницами и крупными хорошими 

картинками   

60 

Настольные театр 15 

6. Изобразительная 

деятельность 

Бумага, фломастеры, восковые мелки, 

трехгранные толстые карандаши, пластилин, 

масса для лепки, печатки 

30 наборов 

Пластилин 60 

упаковок 

Гуашь 60 

упаковок 

Карандаши 60 

упаковок 
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Фломастеры 30 

упаковок 

Клей 30 

Цветная бумага  15  наборов 

Коллекция традиционных народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, богородская) 

6 

Разные по виду и оформлению матрешки 

(загорская, семеновская, полхов -майданская, 

кировская и др.) 

10 

Свистульки 4 

7. Музыка 
Музыкальные игрушки и игрушки с 

эффектами. 

6 

Погремушки 29 

Колокольчики 26 

Металлофон 4 

Коробочки 8 

Бубны 4 

Барабанчики 2 

Аудиозаписи 3 

Пальчиковые куклы 12 

Бибабо 8 

Настольный театр игрушек 4 набора 

8 

 

 

Физическое развитие Каталки 4 

Тачки 4 

Велосипед 2 

Ребристая доска 2 

Дуги для подлазывания 4 

Пенечки 4 

Жгут 2 

Султанчики 20 

Флажки 20 

Оборудование для воздушных и водных 

процедур 

2 

комплекта 

Горки 2 

Лесенки 1 

Скамеечки 2 

Туннели 2 

Домики 1 

Игрушки-качалки 2 

Веревки 4 

Дорожки для ходьбы, задающие изменение 

направления движения 

2 

Массажные дорожки и коврики с разным 

покрытием 

4 набора 

"Сухой бассейн" 2 

Мини-маты 2 

Трехколесные велосипеды 2 

Мини-стадионы 2 

Мячи разных размеров, в том числе 

массажные 

30 



68 
 

Кегли 2 набора 

Обручи 4 

Кольца 8 

Игрушки, которые можно катать, толкать 2 

Разноцветные предметы различной формы 

для нанизывания 

4 набора 

Доски с пазами, крючочками, стержнями и 

молоточками 

2 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных произведений 

для реализации образовательной программы. 

От 2 до 3 лет. Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 

«Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок».  

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных и 

кинематографических произведений для реализации Программы 

Примерный перечень художественной литературы 

От 1 года до 2 лет 
Малые формы фольклора: «Баю-бай, баю-бай…», «Большие ноги…», «Водичка, 

водичка…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у нашего кота…», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Курочка», «Ладушки, ладушки!..», «Наши уточки с утра…», «Пальчик-

мальчик…», «Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-дуга…», 

«Сорока, сорока…». 

Русские народные сказки: «Козлятки и волк» (обработка К. Д. Ушинского), 

«Колобок» (обработка К. Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К. Д. Ушинского), 

«Маша и медведь» (обработка М. А. Булатова), «Репка» (обработка К. Д. Ушинского), 

«Теремок» (обработка М. А. Булатова).  

Поэзия: Александрова Зинаида Николаевна «Прятки», «Топотушки», Барто Агния 

Львовна «Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», 

«Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов Валентин 

Дмитриевич «Курица с цыплятами», Благинина Елена Александровна «Аленушка», 

Жуковский Василий Андреевич «Птичка», Ивенсен Маргарита Ильинична «Поглядите, 

зайка плачет», Клокова Мария «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Гайда Рейнгольдовна 

«Зайка, зайка, попляши!», Маршак Самуил Яковлевич «Слон», «Тигренок», «Совята» 

(из цикла «Детки в клетке»), Токмакова Ирина Петровна «Баиньки», А. Орлова 

«Пальчики-мальчики», А.Усачев «Рукавичка», Е.Григорьева «Солнце», К. Стрельникова 

«Кряк-кряк», Г.Лагздынь «Крохотули». 

Проза: Александрова Зинаида Николаевна «Хрюшка и Чушка», Пантелеев Л. «Как 

поросенок говорить научился», Сутеев Владимир Григорьевич «Цыпленок и утенок», 

Чарушин Евгений Иванович «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский 

Корней Иванович «Цыпленок», Ф. Брукс «Маша и Миша» 

Кадровые условия реализации программы 

Группа № 6 укомплектовано квалифицированными кадрами: воспитатель и младший 

воспитатель. С детьми раннего возраста работают педагог – психолог и музыкальный 

руководитель. Для проведения индивидуальной диагностики привлекается учитель – 

логопед. 



69 
 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. 

ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

МБДОУ самостоятельно с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников.   

 

Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Вторая группа раннего возраста работает по графику пятидневной рабочей недели. 

Ежедневная продолжительность работы - 12 часов: с 6 часов 30 минут до 18 часов 30 

минут. Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми:  

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, с учетом 

региональных климатических условий. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации общественного питания» (СанПиН 

2.3/2.43590-20).  

Санитарных правил и норм «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и или безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 

1.2.3685-21)  

Воорганизованы следующие режимы дня: I период (сентябрь - май); II период (июнь 

– август). Во II периоде в режиме дня занятия исключаются. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра); 

 - решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и ребѐнка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательных 

ситуаций, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Основными компонентами режима в Организации являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 
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отдых по собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого из компонентов, а также роль их в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.  

Организация режимных моментов 

При проведении режимных процессов Организация придерживается следующих 

правил:  

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании).  

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

- Формирование культурно-гигиенических навыков.  

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

-Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в детском саду для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, к активной деятельности 

и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организация образовательного процесса 

соответствуюттребованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 
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юстиции Российской Федерации29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку. Согласно пункту 185 

Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).  
Требования и показатели организации образовательного процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее  1-2 года 8.00 

Окончание занятий, не позднее 1-2 года  17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

  

1-2 года  

10 минут 

  

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

1-2 года  

  

20 минут 

  

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

1-2 года  10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

  1-2 года 2 минуты 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

  1-2 года 

  

12 часов 

  

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-2 года  

  

3 часа 

  

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

  1-2 года 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее 1-2 года  7 ч 00 мин 
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Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

1-2 года  10 минут 

 

Режим дня на холодный период учебного года в группах раннего возраста  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий в первой младшей группе 
 

 

Режимные моменты 1г.6м. - 2 г. 

1. Прием детей, осмотр, спокойные игры 6.30 - 7.55 

2. Утренняя гимнастика в группе - 

3. Пальчиковая гимнастика 7.55 - 8.00 

4. Артикуляционная и пальчиковая гимнастики - 

5. Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.40 

6.Занятие в игровой форме по подгруппам 8.40–9.50 

7.Второй завтрак 9.50 - 9.55 

8.Подготовка к прогулке.  Прогулка 9.55-11.10 

9.Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.00 - 11.10 

 (1 подгр.) 

11.10 - 11.20  

(2 подгр.) 

10.Обед 11.10 – 11.50 

11.Гигиеническое мытье ног 11.50 - 12.00 

12.Сон  12.00 - 15.00 

13.Постепенный подъѐм, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.00 - 15.20 

14.Полдник 15.20 - 15.50 

15. Самостоятельная детская деятельность  15.50–16.45 

16.Прогулка, уход домой 16.45 - 18.30 
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Режимные моменты 2 г.ж. 

1.Прием детей в группе 6.30 –8.00 

9.Подготовка к завтраку,  завтрак 8.00 - 8.30 

10.Подготовка к прогулке, прогулка: 

 -организованные виды детской деятельности на улице 

 - закаливающие процедуры  

(в соответствии с графиком и  

погодными условиями) 

 

8.30 – 11.30 

11.Второй завтрак  10.20 

12.Возвращение с прогулки 

    - гигиеническое мытье тела и ног 

11.10 - 11.20 

11.20 - 11.30 

(по подгруппам) 

13.Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.10 

14.Дневной сон 12.10 - 15.10 

15.Постепенный подъѐм: 

  -воздушные процедуры, хождение по дорожке 

здоровья 

15.10 – 15.20 

16.Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

17.Самостоятельная деятельность детей 15.45 - 16.15 

18.Подготовка к прогулке 

-прогулка, уход детей домой 

16.15 – 18.30 
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Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет календарный план 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год – 

традиционно в конце августа – начале сентября. В нем конкретизируется заявленная в 

программе воспитания работа применительно к конкретному учебному году. 

Для детей раннего возраста с 1 до 2 лет доступен один праздник из календаря 

воспитательной работы, который проводится в группе без приглашения родителей. 
  

Дата Памятная дата, 

государственный или 

народный праздник 

Форма мероприятия Возраст 

участников 

декабрь  

31 декабря  Новый год Утренники  1 младшая 

группа 

 
 

Принята  

на заседании 

педагогического совета № 1 

 от 31.08.2023г. 
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