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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя первой младшей группы разработана в 

соответствии с ОП МБДОУ «Детский сад №2» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее - ФОП 

ДО), с учетом программы дошкольного образования «Мир открытий»/ Науч. рук. Л.Г. 

Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М. 

Методологической и теоретической основой определения содержания ОП ДО 

являются: 

 Декларация прав ребенка. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

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

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) 

(далее – ФОП ДО). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

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

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

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

регистрационный № 59599).  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г.  № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Гигиенические нормативы - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573. 

 Устав МБДОУ «Детский сад№2». 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 - 2 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

В центре данной программы - современный ребенок, его уникальная и творческая 

личность.  Программа задает базисное содержание дошкольного образования, 

обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, его социальное, 

нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие.  

Системно-деятельностный подход, положенный в основу Программы, создает 

условия для самоизменения и саморазвития всех участников образовательных отношений 
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- педагогов, детей и их родителей. В программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей, главным критерием для отбора программного материала служит его 

развивающая ценность для каждого этапа дошкольного детства.  

В случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ, 

программа пролонгируется на следующий календарный год. 

 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей Программы 

Целью Программы является всестороннее развитие и воспитание ребенка в 

период дошкольного детства на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель Программы дополняет цель программы «Мир открытий» - решения задач 

и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 

целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования;  

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 обеспечение динамики развития социальных, нравственных, 

патриотических, эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей 

ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;   

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования; 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Дополнительные задачи из программы «Мир открытий»: 

 Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умение общаться с разными людьми. 

 Формировать у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего 

самовыражения, творчества. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивных социализации, его личностного развития, накопление 

ребенком культурного опыта  деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими  детьми и взрослыми,  на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

художественно-творческой, восприятие художественной литературы. 
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Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

• учет индивидуальных потребностей ребёнка; 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в 

целом. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1 года до 2 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Программа построена на принципах дошкольного образования, обозначенных в 

ФОП ДО и ФГОС ДО, и дополнена принципами программы «Мир открытий»: 

 принцип учёта ведущей деятельности: программа реализуется в контексте 

всех перечисленных в Стандарте видов детской деятельности, с акцентом на ведущую 

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального 

общения со взрослым до предметной (предметно-манипулятивной) и игровой 

деятельности; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 

дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки 
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индивидуальных траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, 

способностями, потребностями и интересами;  

 принцип амплификации детского развития как направленного процесса 

обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения 

детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного 

возраста; 

 принцип интеграции и единства обучения и воспитания; 

 принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных 

этапах дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

программа 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; 

 принцип сотрудничества с семьей: реализация программы предусматривает 

оказание психолого-педагогической, 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; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование педагогических технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их 

психоэмоциональному благополучию; 

 позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
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образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности; 

 Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка 

по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

 Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности (в 

игре, общении, исследовании пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями.  

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего возраста. 
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Примечательные особенности Программы 

Образовательная технология деятельностного метода «Ситуация» подразумевает 

организацию развивающей ситуации, в которой дети сталкиваются с затруднениями, 

фиксируя то, что не получается, следом выделяют причины затруднений, а затем в 

активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 

проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 

организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по 

локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и 

включают следующие этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети 

фиксируют свою «детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением 

в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы 

и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия)в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  
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В содержании Программы имеются разделы, в которые оптимально вписывается 

целостная структура технологии, когда дети «проживают» весь путь преодоления 

затруднения через выявления и устранения его причины (все шесть этапов). Это, 

например, раздел по формированию элементарных математических представлений, 

конструирование, художественный труд. В других разделах предполагается 

использование отдельных компонентов технологии. 

Основной формой работы с детьми в группе раннего возраста является  предметная 

деятельность. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей Программы характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются: воспитанники раннего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Образовательный процесс во второй группе раннего возраста обусловлен 

спецификой возраста, физиологических, индивидуальных особенностей, возможностей и 

способностей воспитанников, заказом родителей, требованиями СанПиН, учетом 

особенностей социального окружения МБДОУ, климатическими особенностями. 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам мы 

относим: 

• направленность группы и ее предельная наполняемость; 

• кадровые условия; 

• материально-техническое обеспечение; 

• региональная специфика: наличие регионального государственного языка, 

основные национальности (народы) региона, культурно-исторические особенности, 

география, климат; 

• специфика населенного пункта; 

• социальное окружение; 

• достижения. 

Образовательный процесс в различных возрастных группах обусловлен 

спецификой возраста, физиологических, индивидуальных особенностей, возможностей и 

способностей воспитанников, заказом родителей, требованиями СанПиН, учетом 

особенностей социального окружения ДОУ, климатическими особенностями. 
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 Общие сведения о ДОУ 

  

Основные 

показатели 

Полная информация 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Сокращенное 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение «Детский сад № 2» города 

Вилючинска Камчатского края 

 

МБДОУ «Детский сад №2» 

Учредитель Администрация  Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города 

Вилючинска  Камчатского края в лице администрации 

городского округа 

Режим работы ДОУ 12-часовой, с 7.00 до 19.00. реализация Программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ 

Количество групп 14 групп 

Наполняемость: 

плановая 

 

260 

 

При наличии детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

создаются комбинированные группы, в соответствии с Положением о группе 

комбинированной направленности МБДОУ «Детский сад №2». 

Предельная наполняемость группы определена в соответствии с 

«Санитарноэпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.1.3648-20). 

Все группы МБДОУ работают в режиме 12 часового пребывания детей по 

5дневной рабочей неделе с 7.00 ч до 19.00 ч.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Учебная нагрузка рассчитана в соответствии с требованиями  СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 

В образовательной деятельности с детьми используются: групповая, подгрупповая 

и индивидуальная формы обучения. Основной формой обучения является ОД 

(образовательная деятельность). Образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной образовательной Программой 
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Учреждения. Образовательная деятельность проводится с детьми всех возрастных групп. 

Образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

образовательной работы. Преимущественно в образовательную деятельность включается 

образовательная ситуация. Она носит комплексный характер и включает задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность и в 

режимных моментах.   

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

 

Количество групп и предельная наполняемость 

Группа Возраст Направленность Кол-во 

групп 

Предельная 

наполняемость 

Вторая группа 

раннего возраста 

1-2 года Общеразвивающая 3 15 

 

Специфика населенного пункта 

г. Вилючинск находится на полуострове Камчатка, в Камчатском крае, ЗАТО. 

Город основан в 1968 году, площадь 341,24 км2. 

Население ~ 21834 человека. Название города произошло от реки Вилюча, 

впадающей в Авачинскую бухту. Город – стратегически важен для обороны страны. Здесь 

располагается крупнейшая военная база подводных лодокТихоокеанского флота. 

В Вилючинске проживают, помимо русских, представители коренных 

малочисленных народов Севера (коряки, эвены, ительмены), а также проживают буряты, 

тувинцы и много других народностей. 

Традиционные праздники в городе: 

- Фестиваль «Суровая романтика»; 

-День ВМФ; 

- День моряка-подводника. 

Ежегодно проходит возложение цветов в честь памяти погибших моряков-

подводников к памятнику Л-16, который располагается на площади Героев-подводников. 
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1.1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего 

дошкольного возраста (1-2 года) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.   

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

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

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте.  

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

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

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 
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предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни.  
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Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто 

гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу.  Попытки улучшить произношение, 

повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора 

лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние нёбно-язычные (т, д, н), 

задние нёбно-язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  
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Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?»  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  
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Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях.    

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым.  
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С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.1.5. Целевые ориентиры развития детей раннего дошкольного возраста (1-2 года) 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  



21 
 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности  ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Федеральной программы представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению 

ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до 

трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры "к одному году", 

"к трем годам" и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 

детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребенка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения 

в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты освоения Программы полностью соответствует 

планируемым результатам реализации Федеральной программы, с учетом дополнений 

программы «МИР ОТКРЫТИЙ», расширяющих планируемые результаты ФОП ДО.  

 

 

consultantplus://offline/ref=C3E7F2BD2374F9FF3903C63FC841BD02180E7F2CE9E2C7739752D90092F47ADDF2CF7091F1567BF008E87601FEFBA41F29B7FCEF53CBB6B0hFa9I
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Планируемые результаты в младенческом возрасте 

К одному году:  

 ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной 

среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует 

предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; ребенок положительно 

реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; ребенок эмоционально реагирует 

на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на общение со взрослым;  

 ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно; 

 реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

 ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно 

реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и др.); 

 ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, 

баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку;  

 ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям;  

 ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность по 

отношению к предметному окружению;  

 ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

 ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, 

прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов;  

 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 

инаходит на них знакомые предметы и др.);  

 ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых 

(катает машинку, кормит собачку, качает куклу и т.п.). 

 

Планируемые 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;с желанием играет в подвижные игры; 
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 ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и др.);  

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

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 

 ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

 ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

 ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; ребенок владеет активной речью, использует в 

общении разные части речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами;  

 ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым;  

 ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них;  

 ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов,  

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях;  

 ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

 ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое  имя,  имена близких; демонстрирует  первоначальные 

представления о родном городе (селе);  

 ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и 

интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не 

причинять вред живым объектам;  

 ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения;  

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства;  

 ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) 

и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 

лепешки;   
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 ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;  

 ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

«ухаживает за больным» и др.), воспроизводит не только их последовательность и 

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

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

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

Педагогическая диагностика в ДОО – это особый вид профессиональной 

деятельности, позволяющий выявлять особенности и динамику развития ребенка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 

достижений ребенка направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

«планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО 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 обучающихся».  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей раннего дошкольного возраста, на основе 

которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их 

дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.  
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Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка 

в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

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

специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и др.). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности 

проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, 

предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных 

ситуациях и др.   

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

может являться карта развития ребенка. Результаты наблюдения могут быть дополнены 

беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, 

наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и др.   

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 
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характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.   

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(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 адресной психологической 

помощи.  

Значение наблюдения для педагогической работы 

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с 

детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко 

строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и 

систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в 

результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии 

ребенка - новых умений, интересов и предпочтений и создания условий для их 

дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения 

является психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание о 

закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и 

обучения, владение современными методами педагогической диагностики, умение 

устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить 

верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная 

особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с 

каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 

наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа.  

Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с первого дня 

поступления ребенка в МБДОУ, то в первую очередь необходимо  использовать  карту 

индивидуального развития  (КИР) ребенка в период адаптации. 
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Карта наблюдения за ребенком в период адаптации (№1) 

Фамилия, имя 

ребенка__________________________________________________ 

Возраст_____________                   Дата поступления в 

группу________________ 

Сфера наблюдения/ показатели 

поведения 

Дни посещения яслей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1   

Разлука с мамой 

- спокойная               

- лёгкое беспокойство               

- тяжелая               

Общий эмоциональный фон 

- ребёнок спокоен в течение дня               

-равнодушен, ничем не интересуется               

- настороженно относится к окружающим               

- постоянно плачет, зовёт маму               

- раздражен, агрессивен               

Режимные моменты 

- хорошо ест               

- быстро засыпает               

Навыки самообслуживания 

- стремится самостоятельно есть               

- самостоятельно одевается, просится на 

горшок 

              

Действия с предметами 

- может сам найти для себя занятие               

- играет длительно и увлеченно               

- играет вяло                

- отказывается от игры               

 

              Общение со взрослыми 

-проявляет инициативу в общении               
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-откликается на инициативу взрослого               

-предпочитает физический контакт               

-отказывается от контактов               

Общение со сверстниками 

-охотно играет рядом с другими детьми               

-проявляет инициативу в общении               

-охотно играет вместе с детьми               

-избегает любых контактов               

-проявляет агрессию (бьет, толкает и др.)               

 

Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как 

быстро ребенок привыкает к ДОУ, по каким направлениям отмечаются более 

благоприятные, а по каким - менее благоприятные изменения. 

Для фиксации использовать цифровую шкалу (пятибалльную);  

Анализируя данные наблюдений, выявляется зона особого внимания, решается, с 

какой проблемой ребенка нужно работать прежде всего, составляется план такой работы. 

С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей 

стратегии поведения взрослых.  

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности 

продвижения ребенка по основным направлениям развития. С этого момента карту 

наблюдения заполнять не ежедневно, как в адаптационном периоде, а с большим 

временным интервалом (один раз в месяц). Частота заполнения схем зависит от состояния 

и поведения ребенка. Если возникают какие-то проблемы, следует вернуться к более 

частым записям. 

 

Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста (№2) 

Фамилия, имя 

ребенка__________________________________________________ 

Сфера наблюдения Дата          

Возраст ребенка          

Режим дня Хорошо засыпает          

Хорошо ест          
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Самообслуживание Стремится к самостоятельности          

Преобладающее 

настроение 

Бодрое, жизнерадостное          

Спокойное          

Неустойчивое          

Подавленное          

Отношение к себе Узнает себя на фотографиях, в зеркале, с 

удовольствием разглядывает свои 

изображения 

         

Активно демонстрирует взрослому свои 

умения, достижения 

         

Уверен в себе (настойчив в привлечении к 

себе внимания взрослого, не боится 

незнакомых) 

         

Общение со взрослыми Проявляет инициативу в  общении          

Принимает инициативу взрослого в 

действиях с предметами, играх 

         

Охотно выполняет просьбы, поручения          

Учитывает оценку взрослого в своей 

деятельности, старается исправить ошибку 

         

 Вступает в контакты с посторонними 

взрослыми 

         

Общение со 

сверстниками 

Доброжелателен          

С интересом наблюдает за другими детьм          

Играет рядом или вместе со сверстниками          

Умеет делиться игрушками          

Принимается детьми в игру          

Речь Понимает речь взрослого (пассивная речь)          

Выполняет речевые инструкции          

Использует вокализации и речь по 

собственной инициативе (активная речь) 

         

Лепечет          

Говорит отдельные слова          
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Связная речь          

Действия с предметами Радуется новым игрушкам, играм          

Любознателен (любит наблюдать, экспер.)          

Владеет разнообразными видами действий 

с предметами (в том числе орудийными) 

         

Длительно и сосредоточенно может 

заниматься каким-то делом 

         

Проявляет настойчивость в получении 

результата, достижении цели 

         

Игровая деятельность Играет в сюжетные игры только по 

инициативе взрослого 

         

Использует опыт совместных игр в 

самостоятельной игре 

         

С удовольствием самостоятельно играет с 

сюжетными игрушками, использует 

разнообразные игровые действия в рамках 

сюжета 

         

Любит играть в игры-забавы          

Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

Любит слушать чтение взрослого, 

рассматривать иллюстрации к книгам 

         

Любит рисовать, лепить          

С удовольствием слушает музыкальные 

фрагменты,  играет с музыкальными 

игрушками 

         

С удовольствием двигается под музыку          

Охотно участвует в играх-инсценировках          

Физическое развитие Любит участвовать в подвижных играх          

Владеет разнообразными видами 

двигательной активности(ходит, бегает, 

прыгает) 

         

 

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о 

развитии ребенка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На 
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основании этой карты строится педагогический процесс с учетом индивидуальных 

особенностей малыша. 

Планирование педагогической работы на основе наблюдений. Карта развития – не 

тест. Работа с ней не требует подсчета баллов и строгой оценки. С ее помощью можно 

составить представление о развитии ребенка, его индивидуальных особенностях и в 

случае необходимости определить направление коррекционной работы. Результатом 

наблюдений должно стать определение конкретных целей педагогической работы с 

ребенком, реализация этих целей и последующая фиксация изменений в соответствующей 

сфере развития ребенка.  

Сравнение карт, заполненных в разные периоды времени, позволит выявить 

динамику развития группы в целом и отдельных детей.  

 

1.4. Комплексные пособия, способствующие достижению целей и решению задач 

Рабочей Программы 

Организация и управление ДОО: 

 МИР ОТКРЫТИЙ. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования. Науч. Рук. Л.Г. Петерсон; под общ. Ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

 Методические рекомендации к комплексной образовательной программе 

«Мир открытий»/науч. Рук. Л.Г. Петерсон. 

 Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие/Автор-составитель 

Е.В. Трифонова/Науч. рук. Л.Г. Петерсон. 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы «Мир открытий»/ Трифонова Е.В., Некрасова А.А., 

Кубышева М.А., Абдуллина Л.Е./ науч. Рук. Л.Г. Петерсон. 

 Комплект практико-методических пособий. Тетради с таблицами 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы «МИР 

ОТКРЫТИЙ» по возрастам/Науч. рук. Л.Г. Петерсон. 

 Парциальная образовательная программа «Умные пальчики»: 

конструирование в детском саду. И.А. Лыкова. 

 Методические рекомендации к программе «Умные пальчики»: 

конструирование в детском саду. И.А. Лыкова. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст. 

Методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». 
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 Лыкова И.А. Комплект пособий для раннего возраста. Демонстрационный 

материал.  

 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-этетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

 Учебно-методическое пособие. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД В ДЕТСКОМ 

САДУ. Лыкова И.А. 

 Учебно-методический комплект «Художественный труд в детском саду» 

И.А. Лыкова. 

Младенческий и ранний возраст: 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет/ научный рук. И.А. Лыкова; под общ. Ред. Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

 Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И. Кривенко Е.Е. Портрет 

педагога раннего детства: особенности профессии. Учебно-методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок»/под ред. Т.В. 

Волосовец., И.А. Лыковой, Н.В. Микляевой. 

 Яковлева Э.Н., Майер А.А., Гришина Г.Н., Сорокина В.А. Организация 

деятельности консультационно-методического центра. Поддержка семей в воспитании 

детей младенческого и раннего возраста. 

 Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего 

возраста. Учебно-методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок»/Под ред. И.А. Лыковой. 

 Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок»/Под ред. И.А. Лыковой. 

 Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок»/Под ред. 

И.А. Лыковой, Е.А. Касаткиной. 

 Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок»/под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». 
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 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей второго года 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок»/ Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

 Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 

интегрированные занятия. Второй год жизни. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок»/ Под ред. И.А. Лыковой. 

 Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года 

жизни/Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. 

 Методические рекомендации по формированию развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных образовательных организациях и семьях, 

воспитывающих детей до трех лет: методическое пособие/Авторы-составители Г.Н. 

Гришина, А.А. Майер. 

 Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет)/Под 

ред. И.А. Лыковой. 

 Файзуллаева Е.Д. «Мягкая педагогика». Воспитание детей раннего возраста: 

учебно-методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» 

/Под ред. И.А. Лыковой. 

 Парциальная программа «Мой веселый, звонкий мяч». Физическое развитие 

детей раннего возраста/Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. 

 Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет. 

 Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок». 

Второй год жизни. Книга для воспитателя ДОО/од ред. И.А. Лыковой. 

 Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок». 

Второй год жизни. Петрова Е.В. 

 Е.В. Трифонова. Комплексная оценка психолого-педагогических условий 

развития детей третьего года жизни. Педагогическая диагностика к образовательной 

программе «Теремок». /под ред. И.А. Лыковой. 

 Учебно-методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет. Адаптация к детскому саду ребенка раннего 

возраста. Лыкова И.А., Фейзуллаева Е.Д. 

 Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок». 

Третий год жизни. Книга для воспитателя ДОО/од ред. И.А. Лыковой. 
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 Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной программе 

«Теремок». Третий год жизни.  

 Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Физиология ребенка. Особенности развития. 

Третий год жизни. Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы»Теремок»/Под ред. Т.В. Волосовец, И.А. Лыковой. 

 Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 

интегрированные занятия. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок»/ Под ред. И.А. Лыковой. 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни.Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». 

 Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок» (сценарии интегрированных занятий). 

 

1.5. Вариативная часть целевого раздела 

Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно. Эта часть, в соответствии с ФГОС ДО, «может быть представлена в 

виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться 

с содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы». 

Содержание образовательных областей, представленных в соответствии с ФГОС 

ДО, зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

В раннем возрасте (1 года - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.);  
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 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.),   

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании); непрерывной-

образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного образования 

педагогическим коллективом МБДОУ создаются следующие психолого-педагогические 

условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

 поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  
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Учебный план 

 

I Образовательная деятельность 

 

Возрастная группа 

воспитанников 

 Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

Направленность  НОД 2-я группа раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

 Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

1 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

- 

Конструирование 

 

- 

 ИТОГО   1 

 Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи 

 

1 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

 

1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

- 

 ИТОГО   2 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

Рисование 

 

1 

Лепка/Конструирование 

 

1 

Аппликация 

 

- 

Художественный труд 

 

- 

Музыкальное развитие 

 

2 

 ИТОГО   4 

 Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура в 

зале 

 

2 

Физическая культура на 

улице 

 

1 

 ИТОГО   3 

 Социально- Игровая, Приобщение детей к - 
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коммуникативное 

развитие 

коммуникативная разным видам 

социальной культуры 

 

 ИТОГО   Задачи решаются 

в совместной и 

самостоятельной 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов 

Количество НОД (занятий) в неделю 10 

Количество НОД (занятий) в год 360 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО «Структурные подразделения в одной Организации 

(далее группы) могут реализовывать разные Программы». Что означает, что в разных 

группах в рамках вариативной части могут использоваться различные парциальные 

программы. 

Парциальные программы и методики, которые могут быть использованы во второй 

группе раннего возраста Организации, а также цели их использования даны в таблице. 

 

 

Младенческий и  

ранний возраст 

Г.Г. Григорьева, Г.Г. 

Груба, Е.В. Зворыгина и 

др. 

Программно-методический 

комплект «Кроха» 

 

Ушакова О.С., Лыкова 

И.А., Буренина А.И., 

Сундукова А.К. и др. 

 

Программно-методический 

комплект «Теремок» (эстетико-

ориентированное и 

здоровьесозидающее 

воспитание) 

 

Образовательная деятельность в группах раннего возраста осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 2х месяцев 

до 3х лет/науч.рук. И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, 

И.А. Лыкова, О.С. Ушаковой. 

Данная Программа ориентирована на создание оптимальных условий для 

становления социокультурного опыта ребенка с учетом его индивидуальных особенностей 

и образовательного запроса семьи. Программа носит стратегический, комплексный, 

инновационный и вариативный характер. В качестве профессиональных «инструментов» 

предлагает вариативную модель социокультурной образовательной среды, модель 

развития взаимоотношений педагога и детей, технологию проектирования 

образовательной деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на: 

 усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе; 

 развитие общения ребенка 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 труда и 

творчества; 

 формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту 

и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

От 1 года до 2 лет.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

 создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО; 

 поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, 

интерес к сверстнику; 

 формировать элементарные представления: о себе, близких людях,  

 ближайшем предметном окружении;  

 создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный 

комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками, 

поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительных 
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отзывах и похвалы со стороны взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику.  

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, поддерживает активность ребенка, 

улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему.  

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и др., поощряет проявление у ребенка интереса к себе, желание 

участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении.  

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 

элементарные 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 педагога).  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на: 

 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 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 континентов, о взаимосвязях внутри 

природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 

воспитание гуманного отношения к природе; 

 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 представлений о количестве, числе, счете, величине, 

геометрических фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и 

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



40 
 

 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего 

мира, способах их безопасного использования. 

 

От 1 года до 2 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

- поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет 

по образцу или словесному указанию;  

- формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать 

обозначающие их слова;  

- формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

- развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, 

природным объектам;  

- развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления 

природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними.  

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес 

к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребенка, одобряет их 

словом, интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых действий с предметами; создает условия для 

многократного повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-

манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со 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 для начала развития предметно-

орудийных действий.  

Педагог 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. Развивает умение 

пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 
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определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, 

форме.  

Педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть 

предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); 

развивает их наблюдательность, способность замечать связи и различия между 

предметами и действиями с ними.   

Окружающий мир 

Педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе ‒ о своем 

имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); 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 ‒ 

игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных принадлежностях, посуде); о 

личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребенку, ситуациях общественной 

жизни.  

Природа 

Педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке 

и в естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения 

ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, 

дождь, снег и др.), их изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки 

объектов живой природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать.   

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на: 

 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; 

 развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); 

 ознакомление с литературными произведениями различных жанров 

(фольклор, художественная и познавательная литература), формирование их 

осмысленного восприятия; 

 развитие речевого творчества; 

 формирование предпосылок к обучению грамоте 
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От 1 года до 2 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

От 1 года до 1 года 6 месяцев ‒ развитие понимания речи. Расширять запас 

понимаемых слов. Закреплять умения понимать слова, обозначающие части тела человека, 

бытовые и игровые действия, признаки предметов; понимать простые по конструкции 

фразы взрослого.  

Развитие активной речи. Продолжать формировать у детей умение произносить 

несложные звукоподражания, простые слова. Развивать речевое общение со взрослым. 

Стимулировать детей подражать речи взрослого человека, 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.  

Реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при 

чтении и пропевании фольклорных текстов.  

Побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, 

песенок, выполнению действий, о которых идет речь в произведении.   

Рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжкахкартинках 

предметы и действия, о которых говорилось в произведении.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет ‒ развитие понимания речи. Закреплять умение 

понимать слова, обозначающие предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, 

местоположение; понимать речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять 

несложные поручения.   

Развитие активной речи. Побуждать детей использовать накопленный запас слов 

по подражанию и самостоятельно, 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 чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, 

сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки-

картинки).  

Развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность 

пестушек, песенок, потешек, сказок.  
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Поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в 

процессе чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных 

произведений.  

Формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в 

книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия.  

Воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 

произведений.  

Побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку песенок 

и стихов.   

Содержание образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев ‒ развитие понимания речи. Педагог расширяет запас 

понимаемых слов ребенка за счет имени ребенка, предметов обихода, названий животных; 

активизирует в речи понимание слов, обозначающих предметы, действия («ложись спать», 

«покатай»), признаки предметов; закрепляет умение понимать речь взрослого, не 

подкрепленную ситуацией.   

Развитие активной речи. Педагог формирует у детей умения отвечать на простые 

вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и произносить 

самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, 

использовать в речи фразы из 2-3 слов.   

От 1 года 6 месяцев до 2 лет ‒ развитие понимания речи. Педагог закрепляет 

умение детей понимать слова, обозначающие предметы в поле зрения ребенка (мебель, 

одежда), действия и признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; 

совершенствует умения детей понимать слова, обозначающие предметы, находить 

предметы по слову педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 действия 

(найди и принеси), отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и 

фруктов и действиях с ними.  

Развитие активной речи. Педагог закрепляет умение детей называть окружающих 

его людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне ее, отдельные 

действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой); выражать словами свои 

просьбы, желания. Педагог активизирует речь детей, побуждает ее использовать как 

средство общения с окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые 

реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа 

картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить 
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их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, 

развивает речевую активность ребенка в процессе отобразительной игры.  

В процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом 

педагог в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает 

развернутое речевое описание происходящего, того, что ребенок пока может выразить 

лишь в однословном высказывании.  

Во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у 

детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия 

разными игрушками.  

Развитие речи детей 

От 1 года до 1 года 6 месяцев  от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи 

Расширять запас 

понимаемых слов.  

Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на 

картинках игрушки, предметы 

одежды, посуды, основные части 

своего тела и сюжетных игрушек, 

частично называть их. 

Развивать умение понимать 

слова, обозначающие части тела 

человека (руки, ноги, голова), части 

лица (рот, глаза, уши); бытовые и 

игровые действия (умываться, 

гулять); цвета предметов (красный, 

синий), контрастные размеры 

(большой, маленький), формы 

(кубик, кирпичик, шар, призма).  

Приучать детей понимать 

простые по конструкции и 

содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ 

игрушек, свои действия. 

Расширять запас понимаемых слов, 

обозначающих части тела ребенка и его лица.  

Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-

призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года).  

Закреплять умение детей с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.  

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, 

лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и 

т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит 

и т. п.).  

Развивать умение понимать предложения с 

предлогами в, на.  

Развивать умение узнавать и показывать 

знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий 

и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, 

мишку, слоника и т. п.).  

Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту.  

Активная речь 

Совершенствовать умение 

детей подражать звукосочетаниям и 

словам.  

Пополнять активный словарь 

Поощрять замену звукоподражательных 

слов общеупотребительными (вместо ав-ав — 

собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного 
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названиями известных действий 

(спи, иди, упал и т. п.).  

Развивать умение показывать 

и называть изображенные на 

картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 

месяцам) и их же в действии (к 1 

году 6 месяцам).  

Формировать умение 

отвечать на вопросы «Кто это?», 

«Что делает?».  

Побуждать переходить от 

общения с помощью жестов и 

мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств.  

Развивать умение 

произносить по подражанию 

предложения из двух слов. 

 

произношения слов, побуждать детей к 

подражанию.  

Продолжать расширять и обогащать 

словарный запас:  

• существительными, обозначающими 

названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств;  

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, 

умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) 

действия, действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать и т. 

п.);  

• прилагательными, обозначающими цвет, 

величину предметов;  

• наречиями (высоко, низко, тихо).  

Формировать умение детей составлять 

фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем 

времени; использовать предлоги (в, на).  

Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи.    

Способствовать развитию потребности детей 

в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т. д.). 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на: 

 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 другое); 

 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 другое); 
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 освоение разнообразных средств художественной выразительности в 

различных видах искусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения 

и другое); 

 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной и другое). 

От 1 года до 2 лет 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

От 1 года до 1 года 6 месяцев.  

-формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения;  

- создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет.  

- развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание;  

- обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес;  

- поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями;  

- развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации;  

- развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

 

Содержание образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев – педагог приобщает детей к восприятию веселой и 

спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует 

пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогает подпевать (как могут, 

умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе с взрослым. Педагог 

развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 
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(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками ‒ «фонарики»). В 

процессе игровых действий педагог развивает у детей интерес и желание передавать 

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

От 1 года 6 месяцев до 2 лет – педагог формирует у детей эмоциональное 

восприятие знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Формирует у детей умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию.  

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у 

детей двигаться под музыку в соответствии с ее характером, выполнять движения 

самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. 

Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая 

внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер 

совместных действий.  

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).  

Сопровождать  чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.  

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении.  

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении 2. 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку.  

   Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 
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произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

   Начинать развивать у детей музыкальную память.  

   Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца.  

   Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию.  

   При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

   Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  

   Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).  

   Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении 3. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень развлечений и праздников представлен в Приложении 4 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на: 

 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 (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки); 

 обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим 

движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр 

(баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 
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 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и 

другое); 

 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за 

выдающиеся достижения российских спортсменов; 

 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления;  

 формирование представлений о правилах безопасного поведения в разных 

видах двигательной деятельности; 

  воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах 

деятельности детей; 

От 1 года до 2 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:  

- создавать условия для последовательного становления первых основных 

движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности 

педагога с ребенком;  

- создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве;  

- поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 

- привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям;  

- укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, способствовать 

усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни.  

Содержание образовательной деятельности 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для 

обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), развития 

координации при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению 

движений; обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, 

создаёт эмоционально-положительный настрой, способствует формированию первых 

культурно-гигиенических навыков.   

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения).  

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития 

основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений.  

Основные движения.  

Бросание и катание. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль; катание мяча 

(диаметр 20–25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя.    
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Ползание, лазанье. Ползание по прямой на расстояние до 2 метров; подлезание 

под веревку, натянутую на высоте – 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), 

перелезание через бревно (диаметр 15–20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1–1,5 метра).   

Ходьба. Ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении.   

Упражнение в равновесии. Ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по 

ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-15-20 см (ширина 

доски 25–30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, держась 

за опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик высотой 5-

15-18 см со страховкой.   

Общеразвивающие упражнения. Педагог помогает детям выполнять упражнения 

из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов (погремушки, 

кубики, платочки и др.) и без них. В комплекс включаются упражнения: поднимание рук 

вперед и опускание, повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед 

(положить кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40–45 

см), сгибание и разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

Подвижные игры и игровые упражнения. Педагог организует и проводит игры-

забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному участию и 

вызывая положительные эмоции.   

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков.  

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог помогает осваивать 

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

помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, 

есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и др.).   

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей.  

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  
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Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

Развивать эстетическое восприятие.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой 

опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 

подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям 

под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.  

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители.  

Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, 

сдерживать свои желания.  

Формировать способности попросить, подождать. 

Развитие движений 

От 1 года до 1 года 6 месяцев От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке.  

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, 

приподнятой одним концом от пола на 10–15 см 

(ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до 

конца.  

Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), 

приподнятой одним концом от пола на 

15–20 см.  

Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. 
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Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 

50 × 10 см) и спуск с него.  

Перешагивание через веревку, положенную на 

землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 

см.  

 Перешагивание через веревку или 

палку, приподнятую от пола на 12–18 

см. 

Ползание, лазанье. 

Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под 

веревку (высота 50 см), пролезание в обруч 

(диаметр 50 см).  

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1 м). 

Перелезание через бревно (диаметр 15–

20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, 

пролезание в обруч (диаметр 45 см). 

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. 

Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из 

исходного положения сидя, стоя). Бросание 

мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль 

Создавать условия, побуждающие детей к 

двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений.  

Учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения 

рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы 

при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре 

с взрослым, катание по скату и перенос 

мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения 

 В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину.  

 -  в положении сидя повороты 

корпуса вправо и влево с передачей 

предмета; 

 - в положении стоя полунаклоны 

вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40–45 см от 

пола); 

 - приседания с поддержкой 

взрослого 
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Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.  

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально.  

С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).  

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный список подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где 

пищит мышонок?» и др.  

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

2.1.6. Воспитание при проведении режимных процессов 

   Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку 

и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого 

ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 

2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные 

дети в это время продолжают играть. И т. д.)  

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и 

по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить 

малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — 

и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться 

салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют).  

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки 

перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным 

полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение пользоваться 

салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул.  

Содействовать активному 

участию детей в процессах, 

связанных с прогулкой и 

К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под 
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сном. контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 

определенном порядке. Приучать детей к опрятности, 

аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место 

обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать 

внимание детей на порядок в группе.  

Способствовать выработке навыка регулировать 

собственные физиологические отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно 

вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в 

группе и на участке; в домашних условиях — членам 

семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить.  

Формировать умение обращать внимание на играющего 

рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать 

плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать.  

Формировать умение бережно относиться ко всему 

живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не 

обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать 

их. Положительное отношение к окружающему должно 

носить действенный характер: нужно учить детей поливать 

растения, кормить животных и птиц.  

Расширять ориентировку в 

окружающей среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне).  

Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом.  

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.  

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 

слов: названий часто употребляемых предметов обихода 

(мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших 

бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий 

частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение 

понимать слова, обозначающие предметы обихода, их 

назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся 

по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки 

с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 

простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из 

двух слов («дай мне», «на» и др.). 
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Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных 

слов полными; напоминать названия предметов одежды, 

обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из 

трех и более слов (к 2 годам). 

 

2.1.7. Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные 

игры-занятия.       

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания.  

 С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с 

каждой подгруппой по 10 занятий в неделю.  

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования.  

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 

года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-

занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков.  
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Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить 

цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы 

с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала 

и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными 

играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

Программы 

МБДОУ «Детский сад №2» использует различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 



57 
 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения при реализации программы   осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.   

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 

практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.   

Согласно ФГОС ДО, педагог может использовать следующие формы реализации 

программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей:  

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 деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, 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).  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации ОП педагог может 

использовать следующие методы:   

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

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

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы).  

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей:  

- информационно-рецептивный метод ‒ предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение);   

- репродуктивный метод ‒ создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

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

схематическую модель);  

- метод проблемного изложения ‒ постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;   

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

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях);  

- исследовательский метод ‒ составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 

Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и др. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях.  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.  

При реализации ООП педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

- демонстрационные и раздаточные;  



59 
 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные.  

Данные средства используются для развития следующих видов деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.);    

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  

- коммуникативной  (дидактический  материал,  предметы,  игрушки, 

видеофильмы и др.);   

-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, плакаты, модели, схемы и др.);  

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

аудиокниги, иллюстративный материал);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

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

конструирования);  

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

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

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей.  Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе.  

При выборе форм, методов, средств реализации ООП педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности.  

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность.  
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Психолого-

педагогические условия 

Роль педагога 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства.  

В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз; • внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; • помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) 

могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции.  

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 
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снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к 

людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог 

должен выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и 
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в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам 

следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, 

детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); • предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и 

в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально 

и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с 

учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель.  

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 
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от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры 

детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от 

тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать новые идеи 

или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития игровой деятельности. Игровая среда 

должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия.  

Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие 

от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: 
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на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, 

которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития познавательной деятельности. Среда 

должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 
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проектное действие и поощряет его.  

Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют стремление 

к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития проектной деятельности. Стимулируя 

детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время 
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занятий творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-

пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для 

физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому 

что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению.  

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для физического развития. Среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им 
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желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм.  

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование.  

Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 

игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Образовательная деятельность в ДОО включает:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;   

- самостоятельную деятельность детей;   

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.   

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:  

- совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

- совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог ‒ 

равноправные партнеры;   

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей;  

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

заданию.  

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 
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(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

др.), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и др.).   

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей.   

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.    

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и др. Детство 

без игры и вне игры не представляется возможным.   

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и др.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО.  
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Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать 

у них бодрое, жизнерадостное настроение.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать:   

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);   

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

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

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

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и др.);    

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;   

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и др.);  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и др.);  

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.).  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. В отечественной педагогической науке занятие является формой 

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

путешествиями и др. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и др. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания.  
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Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы;      

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);   

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;   

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

- проведение спортивных праздников (при необходимости).   

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать:   

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей);   

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты;  

- спортивные, музыкальные и литературные досуги и др.);  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);   

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и др.;  

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.;   

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации;  

- организация и/или посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских;  

- просмотр репродукций картин классиков и современных художников и др.;   

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям;  
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- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной̆ деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и др.). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и др.).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность.   

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.   

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив:   

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

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

- в познавательно-исследовательской практике ‒ как субъект исследования 

(познавательная инициатива);  

- коммуникативной практике ‒ как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и др.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка 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: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;   

- игры – импровизации и музыкальные игры;  

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия:  

- 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;  

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

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

деятельности;  

- 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;  

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

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

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремление 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;   

- 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; 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.  

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные 

пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные импровизации и т. п.), в двигательной деятельности.  

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий,̆ приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы.  

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относится к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особе внимание доверительному 

общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 
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проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка решать 

возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам.   

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца).   

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуются использовать ряд 

способов и приемов:    

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог 

сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

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

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.  

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

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

становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 

ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.   

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
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развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.  

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки письма-схемы, новые таинственные книги и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возраста;  

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

и семьи;  

- повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов.  

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:  

- информирование родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; просвещение родителей, повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей;   
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- способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи;   

- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.   

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов:  

- 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;    

- 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 педагогическими работниками и родителями необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребенка в ДОО и семье;  

- взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей: при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики 

и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями);  

- важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей в интересах детей;   

- индивидуально-дифференцированный  подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 

родителей в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям;  

- возможности включения родителей в совместное решение образовательных задач;  

- возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями, прежде 

всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей.  
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Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям:  

1. Диагностико-аналитическое ‒ получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование работы с 

семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач.   

2. Просветительское – 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 ДОО образовательной программы; условиях пребывания 

ребенка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми.   

3. Консультационное ‒ консультирование родителей по вопросам их 

взаимодействия с  ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения 

детей, в том числе с ОП 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 др.   

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 семьёй.  

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка.   

Реализация данной темы может быть реализовано в процессе следующих 

направления просветительской деятельности:  

- информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 



78 
 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и 

др.), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка;  

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии 

с рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям;  

- информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в 

решении данных задач;  

- знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

ДОО;    

- информирование родителей о негативном влиянии на развитие детей 

систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации 

и общения и др.).   

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и др.).  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых 

и/или индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями):  

- диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и др.;  

- просветительское и консультационные направления реализуются через групповые 

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

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и др.;  

- информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей;  

- журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей, педагогические библиотеки 

для родителей;  

- сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет;  

- медиарепортажи и интервью;  

- фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей и детей.  
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Включают также и досуговую форму – совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и др.   

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные/подобранные 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей с детьми 

в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. 

Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию 

и рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных 

особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал 

семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач.   

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

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

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении 

образовательной программы.  

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогическим работникам ДОО устанавливать доверительные и партнерские 

отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять 

просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста.  

  

2.6. Рабочая программа воспитания (РПВ) 

2.6.1. Пояснительная записка к РПВ 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.   
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Современный национальный воспитательный идеал ‒ это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.   

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и 

окружающей среде» 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности ‒ это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества ‒ жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.   

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания  

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

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  
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Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.   

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и др.), в т. ч. системой дополнительного образования детей. 

 

Особенности воспитательного процесса в ДОУ 

МБДОУ «Детский сад №2» находится   в городе моряков- подводников, 90% 

воспитанников нашего детского сада являются детьми военнослужащих – это определяет 

основное направление воспитательного процесса ДОУ.   На первом педагогическом совете 

было принято решение по основному направление воспитания в нашем ДОУ 

патриотическое, духовно-нравственное воспитание стало приоритетным в нашей работе.  

Связь с воинской частью должна быть тесной и постоянной. Мы с гордостью чтим 

традиции своей страны, своего народа, создаем традиции детского сада, преумножая их, и 

изменения в законе об образовании   стали для нас логическим продолжением нашей 

модели процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетных направлений деятельности ДОУ. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Обучение и воспитание объединяются в единый процесс, основанный на духовно-

нравственных и социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 
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поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Основной целью 

образовательной и воспитательной деятельности МБДОУ «Детский сад №2» является 

формирования общей культуры личности обучающихся, ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок к учебной деятельности. 

  

2.6.2. Целевой раздел РПВ 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО ‒ личностное развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; способствовать становлению 

нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести;  

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания.  

Цель патриотического направления воспитания –  содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 
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своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  

- формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере);  

- «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);  

- «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего города, района, края, Отчизны в 

целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания.  

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению.  

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

направления воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание – это процесс целенаправленного развития 

ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания.  

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми.  

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

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей.  Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
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невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детсковзрослых и детских общностях.   

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания.  

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности 

познания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка.  

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду.  
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Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания.  

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте.  

Ценности культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

Эстетическое воспитание ‒ воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса.  

 

Целевые ориентиры воспитания  

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.  

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий   привязанность  к близким 
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людям, бережное отношение к живому  

Духовнонравственное Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Доброжелательный в общении с 

другими людьми.   

Познавательное Познание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру.  Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

 Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья –физическая 

культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и др.; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих.   

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности.  

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха.   

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и др.). 

Эстетическое Культура и Проявляющий эмоциональную 
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красота отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и др.).   

 

2.6.3. Содержательный раздел РПВ 

2.6.3.1. Уклад ДОУ 

Уклад ДОО задается ритмом жизни, целями, задачами и основополагающими 

принципами организации образовательного процесса ДОО. 

Коллектив ДОО опирается на фундаментальные положения дошкольного 

образования, обозначенные в Законе об Образовании, ФГОС ДО и ФОП ДО, в том числе 

на определение образования как единого процесса воспитания и обучения, а также на 

понимание того, что образование (воспитание и обучение) детей дошкольного возраста 

происходит во все время пребывания ребенка в дошкольной организации, как в процессе 

занятий, так и в режимные моменты, а также в самостоятельной деятельности детей, 

основным видом которой является игра. 

Ритм жизни определяется распорядком дня и годовым планом событий, 

мероприятий и праздников. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания ДОУ – является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений воспитанников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

 К наиболее важным   задачам относятся:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 
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 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад №2» способствует 

совершенствованию воспитательного процесса в детском саду, который охватывает 

важнейшие сферы физического, психического и личностного развития дошкольника. 

Закладывает культурный фундамент личностного развития, воспитывает гармонию 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, создает у растущего человека ощущение 

психологического комфорта и физического здоровья. 

Содержание Программы воспитания связано с образовательными 

областями современного дошкольного образования: физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие детей. 
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Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №2» представляет собой модель 

процесса воспитания детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетных направлений деятельности МБДОУ. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1 

Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное и эстетическое воспитание.   В   процесс воспитания во время творческих 

соревнований активно вовлекаются родители и происходит интеграция воспитательных 

усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Творческие соревнования дают детям важный социальный опыт, 

способствуют:  

1) Присвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитию общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формированию готовности к совместной деятельности. 

6) Формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формированию позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формированию основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники: педагог, ребенок, родитель. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 
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взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится 

быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает опыт участия в конкурсном движении, 

а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования имеют различные формы, это: конкурсы, выставки, 

фестивали, смотры. 

Процесс подготовки и   проведения творческих соревнований влияет на: 

- овладение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- восприятие и понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Дети знакомятся с книжном культурой, детской литературой. Конкретная форма 

проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОУ. 

ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться   понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, доброжелательными, оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

 

Модуль 2 

Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 
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для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

 

Модуль 3 

 Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 
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игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не 

обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», 

изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

- социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Модуль 4 

Физкультурные мероприятия. 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие 

для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают 

интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового 

образа жизни. 

Физкультурные мероприятия в ДОУ представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. Форма и тема 

определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ.  

Физкультурно-оздоровительная работа включает создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к 

жизни в современном обществе. 

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на принципах 

развивающей педагогики оздоровления. 

В соответствии с Законом РФ от 01.01.01 N 3266-1 «Об образовании» 

(подпункт 3 пункта 3 статьи 32) администрация образовательного учреждения несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса. 

Привлекая внимание к проблеме наркомании детей дошкольное образовательное 

учреждение формирует систему работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ среди обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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Ключевыми направлениями системы социально-педагогической профилактики 

употребления психоактивных веществ в ДОУ являются: методическое, информационное, 

просветительское. 

 

Традиции учреждения 

Воспитательная работа всегда была приоритетным направлением в   ДОУ и в 

процессе работы формируются определенные традиции, которые являются 

неотъемленной частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению   эффективности   воспитательно- образовательного   процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  Традиционные 

мероприятия являются обязательной частью каждого модуля. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов детского сада. Они играют большую роль в формировании и укреплении 

дружеских отношений между всеми участниками воспитательного процесса. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и   воспитателями, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминаниями о детском саде, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ должен осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, 
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при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Примерный план мероприятий ДОУ 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

Масленичная неделя. 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); День моряка-

подводника. 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 
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1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
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8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

2.6.3.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках 

которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная 

насыщенность и структурированность. Образовательная среда, построенная на принципах 

ФГОС ДО, является и обучающей, и воспитательной средой. Принципы и особенности 

построения образовательной среды описаны в разделе 3.1. Программы «Психолого-

педагогические условия реализации Программы». 

Для реализации целей и задач воспитания детей существуют следующие формы  

организации деятельности образовательного процесса: 

 игра, игровое упражнение, квест-игры, занятие; 

 тематический модуль, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творчество, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 
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2.6.3.3. Общности ДОУ 

В организации выделены следующие общности, которые характеризуются 

системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее 

участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности: 

 педагог - дети,  

 родители (законные представители) - ребенок (дети),  

 педагог - родители (законные представители). 

Стержнем детско-взрослого сообщества ДОУ является следование девизу «Союз 

педагогов и родителей – залог счастливого детства». 

Важнейшей задачей является обеспечение единства подходов семьи и ДОО в 

вопросах воспитания детей, признание ребенка субъектом и активным участником 

образовательного процесса. 

 

2.6.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Раздел Программы «Задачи воспитания в образовательных областях» полностью 

соответствует разделу 29.3.4. ФОП ДО «Задачи воспитания в образовательных областях». 

 

2.6.3.5. Формы совместной деятельности в ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

В организации используются следующие виды и формы работы с семьей: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; 

 мастер-классы; 

А также иные формы взаимодействия, описанные в разделе 2.5. Программы 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников». 

События образовательной организации. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий описаны в ООП 

МБДОУ «Детский сад №2» в разделе 3.7. Программы. Все они носят воспитательный и 

обучающий характер. 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

образовательной работы на основе традиционных ценностей российского общества, 

подробно особенности образовательных событий описаны в ООП МБДОУ «Детский сад 

№2» в разделе 2.3. Программы. «Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик», где даны особенности воспитания и обучения в процессе 

режимных моментов и в процессе различных видов детской деятельности с разной 

степенью участия взрослого (от занятий до свободной деятельности),  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

В организации используются различные виды совместной деятельности в 

образовательных ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в федеральной 

программе воспитания. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях описана в ООП МБДОУ 

«Детский сад №2» в разделе 2.3. Программы. «Особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик и в разделе 2.4. Программы «Способы 

и направления поддержки детской инициативы». 

Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей, с учетом тематического 

плана. 

 

2.6.3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС 

присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, герб, портрет 

Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие 

ценность семьи, безопасность и т.д. и т.п.) превносятся в среду в соответствии с 

тематическим планом образовательной работы группы, темой недели, событиями и 

мероприятиями и т.д. 

 

2.6.3.7. Социальное партнерство 

Социальное партнерство описано в ООП МБДОУ «Детский сад №2» в п. 

«Значимые для разработки и реализации Программы характеристики». 
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2.6.4. Организационный раздел РПВ 

2.6.4.1. Кадровое обеспечение 

Соответствует ООП МБДОУ «Детский сад №2». 

 

2.6.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Соответствует ООП МБДОУ «Детский сад №2». 

 

2.6.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Соответствует ООП МБДОУ «Детский сад №2». 

 

2.7. Комплексное тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности 

Месяц/неделя Лексическая 

тема недели 

Программное содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 

 

Наш любимый 

детский сад 

Адаптационный 

период/обследование детей. 

Заполнение диагностических 

карт. 

Знакомство детей с группой, 

с игрушками - помочь детям 

привыкнуть к новой 

обстановке и научиться 

ориентироваться в ней. 

Рассказ воспитателя: «Где 

живут наши игрушки?» - 

помочь детям запомнить, где 

«живут» те или иные 

игрушки.  

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям.  

В адаптационный период 

познакомить детей с малыми 

фольклорными 

произведениями (пестушки, 

потешки, песенки, 

Оформление личных 

шкафчиков для детей 
2 неделя 

 

Давайте 

познакомимся 

3 неделя 

 

Наша группа 

4 неделя 

 

Фольклор для 

малышей 

5 неделя 

 

Наши игрушки 
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уговорушки, припевки и т. д).  

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 

Кукла 

 

 

 

 

Познакомить детей с новой 

куклой, рассмотреть ее, 

показать, что она умеет 

делать (ходить, прыгать, 

сидеть и т.п.). Обеспечить 

личностно - ориентированное 

взаимодействие игрушки с 

ребенком. Вырабатывать у 

детей представления о 

предметах, различных 

состояниях этих предметов 

(сидит), обогащать словарь 

названиями действий, учить 

произносить слова. 

Продолжать учить 

запоминать имена детей в 

группе. 

 

Подвижная игра «Делай, 

как я» 

2 неделя 

 

Здравствуй, 

осень! В гости 

просим. 

Дать первичные основные 

признаки осени; показать 

многообразие красок осени, 

вести наблюдения за 

осенними изменениями в 

природе, наблюдать за 

листопадом, осеним дождём, 

(Стало холодно, дождливо, 

одели куртки, шапки, 

сапожки). Учить правильно 

находить их и называть. 

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

3 неделя 

 

Фрукты Дать первичные 

представления о некоторых 

фруктах. Учить различать 

фрукты по вкусу, цвету. Дать 

представление о характерных 

признаках некоторых 

фруктов. Различать по 

внешнему виду фрукты. 

Учить произносить название 

фруктов. 

 

Сочинением фруктовых 

сказок, загадок, стихов 

взрослыми для детей; 

4 неделя 

23.10 – 31.10 

Овощи 

(морковка от 

зайчика) 

Дать первичные 

представления о некоторых 

овощах. Учить различать 

овощи по вкусу, цвету, 

форме. Дать представление о 

характерных признаках 

некоторых овощей. Различать 

по внешнему виду овощи. 

Заучивание со 

взрослыми песенок, 

потешек, 

закличек:«Огуречик, 

огуречик...» 
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Учить произносить названия 

овощей. 

 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

 

Здоровье 

(купание 

куклы Кати) 

Учить правильно называть 

предметы и принадлежности 

купания (полотенце, мыло, 

ванночка). Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость (приятные 

воспоминания о купании). 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом 

и телом.  

Маршрут выходного дня 

(составление режима 

дня, соблюдение КГН и 

т.д.). Заучивание 

потешки «Водичка-

водичка …» 

2 неделя 

 

Домашние 

животные 

(кошечка и 

собачка) 

Учить внимательно 

рассматривать изображения 

домашних животных, 

называть их. Учить отличать 

животных друг от друга по 

внешним признакам, 

имитировать их звуки. 

Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

Рассматривание 

картинок с животными. 

Наблюдение за 

домашними животными 

и птицами, живущими в 

доме и гуляющими во 

дворе. 

Чтение с детьми дома  Г. 

Лагздынь. «Петушок»,  

потешка«Наши уточки с 

утра...». 

Просматривание 

презентаций с 

изображением птиц. 

3 неделя 

 

Домашние 

птицы 

(петушок и его 

семейка) 

 

Учить внимательно 

рассматривать изображения 

домашних птиц, называть их. 

Учить отличать птиц друг от 

друга по внешним признакам, 

имитировать их 

звукоподражания.   

Воспитывать гуманное 

отношение к животному 

миру. 

4 неделя 

 

В лес к 

друзьям 

Побуждать детей узнавать и 

называть животных леса; 

развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и 

воспитывать элементарные 

правила поведения, 

обозначаемые словами 

«можно», «нельзя» 

Путешествие в сказку 

«Колобок».  Чтение с 

детьми дома А. Барто. 

«Кто как кричит» 

Просматривание 

презентаций с 

изображением диких 

животных 

5 неделя 

 

Комната для 

медвежонка 

Мишутки 

Расширять представление 

детей о предметах мебели, их 

назначении (функциональном 

использовании), Побуждать 

находить изображения 

знакомых предметов, 

Рассматривание 

картинок с 

изображением мебели. 

Сделать постройки к 
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соотнося их с реальными 

(игрушечными) объектами; 

называть доступными 

речевыми средствами, 

воспитывать культуру 

общения, умение играть и 

действовать рядом, не мешая 

друг другу. 

сказке «Три медведя» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

 

Бабушкины 

сказки 

Формировать умение 

слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы. 

Театрализованное 

представление детей 

старших групп «В гостях 

у Колобка». 

2 неделя 

 

Зимние 

развлечения 

Создавать у детей радостное 

настроение, привлекать к 

участию в тематических 

досугах, зимних забавах, 

получать эмоциональное 

удовлетворение 

Прослушивание песенок 

про зиму и Новый год, 

просмотр мультфильмов. 

3 неделя 

 

Снеговичок  и 

ёлочка 

Дать представления детям о 

новогоднем празднике, учить 

рассматривать предметы - 

ёлку, ёлочные украшения - и 

называть их в ходе 

рассматривания; развивать 

речь, мелкую и общую 

моторику, восприятие, 

творческие способности; 

активизировать словарь по 

теме «Новогодний праздник». 

Семейный новогодний 

праздник, изготовление 

новогодних игрушек в 

семье для украшения 

елки в детском саду и 

дома. 

4 неделя 

 

Скоро Новый 

год 

Организовывать все виды 

детской деятельности  вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику.  

Фоторепортаж (по 

возможности 

видеосъемка) лучших 

моментов новогодних и 

рождественских 

праздников, 

рассматривание 

(просмотр) и беседа о 

полученных 

впечатлениях. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 неделя 

 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 



104 
 

2 неделя 

 

Постираем 

кукле платье 

 

Дать представление о 

некоторых трудовых 

действиях и предметах, 

необходимых для стирки 

(вода, мыло, таз или корыто). 

Воспитывать интерес к 

трудовым действиям 

взрослых. Упражнять в 

назывании предметов 

одежды, белья. 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Большая стирка» 

3 неделя 

 

Кто в 

аквариуме у 

нас живет? 

Понаблюдать за рыбками, 

отмечать их особенности 

(«Имеет хвостик, глазки, рот, 

живет в воде»). Учить 

различать по цвету, форме. 

Воспитывать бережное 

отношение к обитателям 

аквариума. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Аквариумные рыбки». 

Знакомство с золотой 

рыбкой. 

4 неделя 

 

Что на окошке 

у нас растет? 

Дать представление о частях 

растения (стебель, лист, 

цветок), о приемах полива 

комнатных растений. 

 

Рассматривание красиво 

цветущих комнатных 

растений (фиалки). 

5 неделя 

 

Транспорт Знакомить с транспортными 

средствами, различать и 

называть по внешнему виду 

грузовые, легковые 

автомобили. 

Наблюдение за 

машинами. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Транспорт» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

 

В гости к 

колобку. 

(Продукты 

питания.) 

Дать первичные 

представления о продуктах 

питания (хлебобулочных и 

молочных продуктах). Учить 

детей правильно их называть. 

Дидактическая игра «К 

нам гости пришли» 

2 неделя 

 

Посуда Формировать представления 

детей о предметах 

ближайшего окружения 

(посуде). Дать представления 

о предназначении посуды. 

Учить применять ее в игре. 

Дидактическая игра 

«Кукла Маша обедает». 

3 неделя 

 

Мой папа – 

защитник.  

Дать первичные 

представления о роли папы в 

семье, о его труде. 

Формировать представления 

о том, что папа – это 

защитник семьи. 

Поздравительная 

открытка к 23 февраля 

4 неделя 

 

Весна. 

Солнышко, 

красное, 

покажись! 

Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Заучивание потешек и 

закличек на весеннюю 

тему. 

МАРТ 
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1 неделя 

 

Моя мамочка Помочь понять, как важен 

труд мам дома и на работе. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы 

Изготовление 

поздравительной 

открытки для мамы, 

бабушки. 

Заучивание коротких 

стихотворений о маме. 

2 неделя 

 

Одежда 

весной 

Продолжать формировать 

знания детей о одежде 

человека.  

Расширять словарь детей по 

данной теме, сравнивать 

знакомые предметы и 

группировать их по способу 

использования. 

Развивать умение 

самостоятельно (с 

небольшой помощью 

взрослого) одеваться и 

раздеваться, определять 

последовательность 

одевания предметов 

одежды, учить называть 

их. 

3 неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы 

Дать детям первичные 

представления о первых 

весенних цветах (тюльпан, 

мать-и-мачеха, одуванчик). 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением первых 

весенних цветов. Учим 

детей правильно их 

называть. 

4 неделя 

 

Весна Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Разучивание потешек и 

коротких стихотворений 

по весенней тематике (о 

солнышке, о дождике, о 

ветре и т.д.) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 неделя 

 

Прилет птиц Формировать элементарные 

представления о птицах. Дать 

детям понятие о перелетных 

птицах. Учить различать птиц 

по их внешнему виду. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам.  

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Птицы».  

2 неделя 

 

Мы - 

космонавты 

Дать детям элементарные 

представления о космосе. 

Коллективная работа 

(пластилинография) «В 

космосе» (учим детей 

изображать звезды из 

шариков пластилина). 

3 неделя 

 

В гостях у 

Айболита 

Учить правильно называть 

предметы и принадлежности 

купания (полотенце, мыло, 

ванночка). Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость (приятные 

воспоминания о купании). 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом 

и телом.  

Маршрут выходного дня 

(составление режима 

дня, соблюдение КГН и 

т.д.). Заучивание 

потешки «Водичка-

водичка …» 

4 неделя Наши Формировать умение Театрализованное 



106 
 

 любимые 

сказки. 

слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы. 

представление детей 

старших групп «В гостях 

у Колобка». 

МАЙ 

 

1 неделя 

 

Устное 

народное 

творчество 

Продолжать приобщать детей 

к устному народному 

творчеству. Использовать 

фольклор (потешки, 

заклички, песенки) при 

организации всех видов 

детской деятельности. Учить 

детей исполнять короткие 

детские народные песенки и 

использовать их в игре. 

Мамины колыбельные 

песни, пестушки, 

потешки при умывании, 

кормлении и другой 

совместной деятельности 

дома. Сказки на ночь - 

традиции семьи. 

Чтение дома с детьми  

М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из 

стихотворения «Казачья 

колыбельная») 

2 неделя 

 

Насекомые Дать первоначальные знания 

о некоторых видах 

насекомых, учить различать 

их. Воспитывать умение 

видеть красоту живой 

природы, учить узнавать 

знакомых представителей 

насекомых в книгах. 

Просматривание дома 

мультфильмов «Лунтик». 

3 неделя 

 

Оценка результатов освоения программы. Аутентичная оценка 

4 неделя 

 

Здравствуй, 

лето 

Содействовать созданию 

эмоционально-

положительного климата в 

группе, обеспечению у детей 

чувства комфорта и 

защищенности. Привлекать 

детей к участию в играх и 

развлечениях. 

Увеличить 

продолжительность 

прогулок. Проводить 

необходимые 

закаливающие 

мероприятия. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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3. Организационный раздел 

3.1. 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;    

- решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

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

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и др.), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом 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 

педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом;  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, 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.;  
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- 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 ОВЗ на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, 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, консультирование 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 профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации ООП   в ДОО, 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 Федеральной программы, поиска, 



109 
 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде.  

Особенности организации образовательной деятельности с особыми 

категориями детей 

Дети, имеющие ярко выраженные способности. 

Работа нашего ДОУ направлена и на создание условий и психолого-

педагогического сопровождение детей с ярко выраженными способностями, поэтому 

образовательная деятельность направлена и на развитие талантливых детей, их 

самореализацию и актуализацию, сохранение психологического и физического здоровья. 

Главным принципом работы с детьми, имеющими ярко выраженные способности 

является принцип создания условий и предоставления возможностей для творческой 

деятельности. Для успешного развития одаренности необходимо создание такой 

развивающей предметно- пространственной среды, где одаренность могла бы проявиться, 

прежде всего, через мотивацию к деятельности с последующим достижением значимых 

для него результатов. 

Условия для выявления, воспитания и обучения талантливых детей в ДОУ 

создаются через: 

- развивающую предметно-пространственную среду, способствующую 

познанию окружающего мира, где игра - ведущий вид деятельности, которая позволяет 

удовлетворять многие потребности ребенка; 

- в общении, выплеске накопившейся энергии, развлечении; 

- использование современных диагностических методик, которые позволяют 

своевременно и качественно выявить способности и задатки каждого дошкольника; 

- индивидуальную работу с сопровождающим педагогом, специалистами 

ДОУ; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- реализацию современных эффективны образовательных технологий, 

методик; 

- взаимодействие с социумом, что позволяет показать достижения, успехи 

детей через выступления на различных; 

- деятельность по дополнительным образовательным программам, 

предусматривающая обогащение в развитии детей с целью развития способностей. 

На первоначальном этапе, педагоги, используя метод наблюдения, определяют 

категории детей, имеющих ярко-выраженный интерес к различным видам деятельности. 

На основе полученных результатов, педагоги преобразовывают развивающую 

предметно- пространственную среду, внося изменения с учетом предпочтений ребенка, 
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тем самым создавая условия для развития самостоятельной творческой деятельности; 

планируют совместную деятельность, индивидуальную работу с воспитанниками, 

имеющими ярко выраженный интерес к определенному виду деятельности. 

В дальнейшем, педагог-психолог, используя подбор диагностического 

инструментария, выявляет степень одаренности ребенка и выстраивает систему 

психолого-педагогического сопровождения детей с ярко выраженными способностями в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей из «группы риска» 

Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта 

является 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). 

В ДОУ особое внимание уделяет детям «группы риска». 

Дети «группы риска» - это категория детей, которая в силу определенных 

обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним 

воздействиям со стороны общества, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации это: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; - дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; - дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети - жертвы насилия; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Основная цель деятельности педагога-психолога: психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в МБДОУ, основных и дополнительных 

образовательных программ; оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам с 
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ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность педагогических работников должна исключать перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем 

самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к детям и способные 

негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 
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Для решения образовательных задач может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Предельная наполняемость групп, включающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, устанавливается в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации 

развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные 

компетенции предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

● непосредственное общение с каждым ребёнком; 

● уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

● создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

● создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3. Установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 
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● создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

● развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками 

● развитие умения детей работать в группе сверстников, решая задачи в 

совместно распределенной деятельности 

● установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (встречи и 

прощания, гигиенических процедур, приемов пищи, дневного сна), непосредственной 

образовательной деятельности и пр., предъявление их в конструктивной (без обвинений и 

угроз) и понятной детям форме; 

4. Построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника, через: 

● создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

● организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 

● поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

● оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направленного 

на определение педагогом эффективности собственных образовательных действий, 

индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой детей. 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. При реализации Программы должны быть созданы условия для: 

● повышения квалификации педагогических и руководящих работников (в 

том числе по их выбору) и их профессионального развития; 

● консультативной поддержки педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования в случае его организации; 

● организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе в плане взаимодействия с социумом; 

● материально-технического обеспечения реализации Программы. 
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Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами, осваивающими Программу совместно с другими детьми в группах 

комбинированной направленности, должны создаваться условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

Программу, должна учитываться индивидуальная программа реабилитации инвалида. В 

целях оказания комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в младенческом и детском возрасте с 

момента выявления у них нарушений развития различных функций или риском их 

возникновении в более старшем возрасте в  Организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, имеющих  лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, может создаваться служба ранней помощи. 

Основными направлениями деятельности службы ранней помощи являются: 

1) проведение психолого-медико-педагогического обследования детей 

младенческого и раннего возраста; 

2) оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям 

младенческого и раннего возраста; 

3) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания и обучения детей и организация психолого-педагогической 

поддержки семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья младенческого и 

раннего возраста. 

Организация и индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, должны создавать возможности: 

● для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

● для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

● для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 
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 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению на всех ступенях образования, особенно: дошкольный и 

школьный уровень; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого- педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; вариативность направлений психолого- педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникабельных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей и построена на следующих принципах: 
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1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

содержанию Программы. 

 

Образовательное   пространство   оснащено   средствами   обучения   и   

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

1) Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

2) Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использоватьразличные 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). 

3) 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. 

4)  Доступностъ среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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5)  Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

Модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
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духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами.  

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных 

группах дошкольной образовательной организации строится исходя из положений, 

определяющих всестороннее развитие ребенка:  

•  Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных 

элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, 

выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе, 

особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого 

ребенка. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются 

возрастными и психологическими особенностями дошкольников. При создании 

предметной среды педагогический коллектив ДОУ исходит не только из возрастных, но и 

из личностных, то есть эргономических, антропометрических, физиологических 

особенностей детей и из требований  ФОП, ФГОС ДО 

Основные требования к организации среды. Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Предметно-пространственная среда организуется  по  принципу небольших  

полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать скученности  детей  и  

способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  Все материалы и  игрушки  

располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному перемещению  детей,  создать  

условия  для  общения  со  сверстниками. Предусмотрены также  «уголки  уединения»,  

где  ребенок  может отойти  от  общения,  подумать,  помечтать.  Такие уголки  можно  
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создать, перегородив  пространство  ширмой,  стеллажами,  разместив  там  несколько 

мягких  игрушек,  книг,  игр  для  уединившегося  ребенка. Оснащение уголков должно 

меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В группах раннего возраста предусматривается 6 центров детской 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.). 

Ранний возраст 

Ранний возраст является ценным возрастным этапом в развитии ребенка 

дошкольника. Это настоящий, яркий, самобытный, неповторимый отрезок его жизни. 

Именно в этот период интенсивно развиваются центральная нервная система, 

анализаторы, с помощью которых ребенок получает разнообразную информацию из 

окружающего мира. 

Одним из важнейших этапов в работе с детьми раннего возраста является развитие 

их познавательной сферы. 

Ребёнок раннего возраста познаёт окружающий мир наглядно-действенным 

способом. Для совершенствования наглядно-действенного мышления, а также для 

развития самостоятельности и инициативности особое значение имеет правильно 

организованная предметно-пространственная среда. 

Анализируя особенности детей раннего возраста, размышляя о том, каким должен 

быть дидактический и игровой материал, для детей ППР среду с учётом их возрастных 

особенностей, а именно, больше уделить внимания развитию и накоплению опыта 

 предметно-познавательной и коммуникативной деятельности и сенсорных навыков. 
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Таким образом, ППР среда выступает потенциальным средством воздействия на 

формирование и развитие личности ребенка, должна вовлекать его в образовательный 

процесс и обеспечивать максимальный психологический комфорт. 

ППР среда в группах раннего возраста организуется для детей, поэтому все 

окружающие предметы должны быть соразмерны их росту, руке и физиологическим 

возможностям. Игровая комната оформляется в одной цветовой гамме. Пространственная 

организация среды в группах для детей от 1,5-2 лет должна быть рассчитана на 

возможность достаточно широких, хорошо просматриваемых переходов от опоры до 

опоры. 

Детям раннего возраста очень нравится подражать действиям взрослого. Нужно 

использовать эту возможность для развития у малышей целенаправленности и 

самостоятельности в предметной деятельности. Задача педагога – заинтересовать ребенка 

тем или иным видом деятельности, поддерживать его стремление получить определенный 

результат. Воспитатель помогает ребенку правильно скоординировать и распределить 

свои действия, сделать их целедостигающими. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей Программы 

Материально-техническое и информационное оснащение МБДОУ «Детский сад № 

2» соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

содержанию ФОП и разделу 3, п.п. 3.3. ФГОС ДО.  

Созданная образовательная среда МБДОУ 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
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 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Внешние условия 

Климатические условия  

Климат города умеренный, с чертами морского и муссонного климата, близок к 

климату Петропавловска-Камчатского. Зимой обычно на 1-2 градуса холоднее, а летом на 

несколько градусов теплее, чем в краевом центре. Как и в Петропавловске-Камчатском, 

случаются обильные осадки в виде дождя или снега. Особенно часто это случается в 

октябре и в марте, когда за несколько дней может выпасть почти месячная норма осадков. 

-  два физкультурных занятия проводятся на свежем воздухе осенью и весной при 

благоприятных погодных условиях. Одно занятие на свежем воздухе - зимой;  

-  в январе – устанавливаются каникулы (каникулярная неделя), где создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей;  

-  в теплое время –  жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе с 

проведением закаливающих мероприятий, 

-  утренний прием детей летом осуществляется на воздухе,  

-  утренняя гимнастика в теплое время года, начиная со средней группы, 

проводится на прогулочных участках. 

 

Внутренние условия 

 

Наличие помещений, в которых осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования 

 

 
Материально-технические ресурсы 

Функциональная 

структура 

Психолого-педагогическое 

назначение 

Оснащение 

Групповые ячейки 

Количество 

групповых ячеек: 

Блок №1 – 4 

группы 

Блок №3 – 4 

Для создания благоприятной 

среды, способствующей 

формированию личности и 

удовлетворения 

индивидуальных потребностей 

детей, необходимо учитывать 

В состав групповых ячеек входят 

раздевальная (или приемная), 

групповая, спальня, буфетная и 

туалетная комнаты. В групповых 

комнатах пространство 

организовано таким образом, 
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группы 

Блок №5 – 4 

группы 

Блок №4 – 2 

группы 

 

 

Разделены на 

возрастные группы 

особенности процессов 

обучения и воспитания в 

детском саду. 

чтобы было достаточно места для 

занятий игровой и учебной 

деятельностью. Помещения групп 

детского сада оснащены  детской  и 

игровой мебелью для практической 

деятельности, атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр, 

конструкторами различных видов, 

развивающими играми. Все 

соответствует параметрам возраста 

воспитанников, с учетом 

гигиенических и педагогических 

требований. Зонирование 

пространства в группе позволяет 

организовать деятельность детей в 

небольших подгруппах (3–6 чел.). 

В различных зонах представлены 

материалы, игры и пособия, 

рассчитанные на разный уровень 

развития детей. Раздевальные 

оборудованы сушильными 

шкафами для одежды и 

принадлежностей детей (по числу 

воспитанников группы), лавками-

скамейками и т. п. в раздевальных 

комнатах расположены 

информационные уголки для 

родителей, выставки детского 

творчества, меню, наглядно-

информационный материал для 

родителей. 

Спальни оборудованы 

стационарными кроватями по 

количеству воспитанников. В 4 

блоке спальни оснащены 

трехярусными кроватями. 

Дополнительные помещения специального профиля 

Музыкальный зал 

(блок №4, 2 этаж) 

Для проведения музыкальных 

занятий, праздников, 

развлечений, подгрупповая и 

индивидуальная работа по 

театральной деятельности, 

консультационная работа по 

вопросам музыкального 

воспитания для родителей 

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, технические 

средства обучения: музыкальный 

центр, магнитофон, различные 

пособия для образовательных 

ситуаций: фонотека, методическая 

литература, дидактические 

музыкальные игры, 

иллюстративный материал, 

костюмы, портреты композиторов. 

Зал эстетически оформлен и 

оснащен всем необходимым 

оборудованием: занавесом для 

театрализованных детских 

постановок, светом, декорациями, 

баннерами, которые меняются в 

соответствии с праздниками и 
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театрализованными постановками.   

Спортивный зал 

(блок №2, 2 этаж) 

Для полноценной 

двигательной деятельности 

детей, формирования 

основных двигательных 

умений и навыков, повышения 

функциональных 

возможностей детского 

организма, развития 

физических качеств и 

способностей. Здесь 

проводятся физкультурные  

занятия, утренняя гимнастика, 

физкультурные досуги, 

праздники и развлечения. 

Стандартное и 

нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной 

работы. Имеются мячи всех 

размеров, предметы для 

выполнения общеразвивающих 

упражнений, гимнастические 

стенки, скамейки, кольца для 

метания, подвесной канат, бум. 

Кабинет 

педагога -    

психолога (блок 

№2, 2 этаж) 

Проведение 

диагностики и коррекционной 

работы по развитию 

психических процессов, 

коррекции нарушений 

развития дошкольников, 

индивидуальных 

консультаций. 

Детская мебель, мягкая 

мебель, развивающие игры, 

конструкторы разных размеров и 

типов, столы для песочной 

терапии, сенсорные панели. 

Диагностический, дидактический 

материал, инструментарий по 

психодиагностике.  Библиотека 

психологической литературы, 

материал для работы с родителями,  

игровой материал для проведения 

технологий: игротерапии, 

сказкотерапии. Дидактический 

материал по развитию восприятия 

цвета, формы, величины; материал 

для релаксации, для развития 

памяти, мышления, мелкой 

моторики, ориентировке в 

пространстве. 

Кабинет учителя –

логопеда (блок №2, 

2 этаж) 

Для проведения занятий по 

коррекции речи. Сочетает 

традиционные и 

интерактивные методики. 

Традиционные инструменты 

включают безопасное 

акриловое зеркало, комплект 

логопедических зондов, 

массажеры, логопедические 

карточки, наклейки, 

методический материал, 

световой песочный стол. 
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Обслуживающие помещения 

Медицинский 

кабинет 

 

 

Для проведения 

профилактических осмотров 

детей врачом, антропометрии. 

Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ  

Динамометр, весы медицинские; 

имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой 

неотложной помощи, здесь же 

происходит осмотр детей. Для 

оздоровления детей используют 

бактерицидные облучатели для 

дезинфекции воздуха. Материал по 

санитарно-просветительской, 

оздоровительно-профилактической 

работе. 

Кабинет 

заведующего 

Для проектирования и 

планирования текущей 

деятельности. 

Для индивидуальных 

консультаций, бесед с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: просветительская, 

разъяснительная работа. 

Для создания 

благоприятного психо – 

эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и 

родителей. 

Библиотека нормативно-правовой 

документации. 

Документация по содержанию 

работы в Учреждении (охрана 

труда, приказы, пожарная 

безопасность, договора с 

организациями). 

Оснащён копировальной 

техникой, современным 

компьютером, имеющим выход в 

Интернет, доступ к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Методический 

кабинет 

Для проектирования и 

планирования текущей 

педагогической деятельности. 

Для информационной 

деятельности (ознакомление 

педагогов с нормативно-

правовой, научной, 

методической и 

др.литературой). 

Для организационно-

методической деятельности 

(семинары, консультации, 

круглые столы, 

педагогические часы, 

педагогические советы). 

Для повышения 

профессионального уровня 

педагогов. 

Для разъяснительной 

работы с родителями по 

вопросам воспитания и 

развития детей          

1. Методические средства 

(печатные и рукописные): 

нормативно-правовая 

документация, библиотека 

педагогической и методической 

литературы, библиотека 

периодических  изданий, пособия 

для непосредственно 

образовательной деятельности 

распределенная по разделам  

Программы, опыт работы 

педагогов, материалы 

консультаций, семинаров, 

семинаров- практикумов,  

2. Учебно-игровое оборудование. 

1. Наглядные средства 

(натуральные и 

изобразительные): 

методический наглядный 

материал (картины, карты, 

таблицы) иллюстративный 

материал, 

демонстрационный, 

раздаточный материал для 

работы с детьми. 

2. 3.  Технические: компьютер, 

копировальный аппарат, 



125 
 

аппарат для ламинирования. 

 
 

3.4. Организация жизнедеятельности детей 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОО разработаны на 

основе действующих СП 2.4.3648-20, с учетом психофизиологических потребностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей раннего возраста. 

  

В Программе разработан режим дня для группы раннего возраста 12-часового 

пребывания, с графиком работы с 07.00 до 19.00, при пятидневной рабочей неделе.  

Режим составлен с учетом особенностей работы МБДОУ, контингента детей, 

времени года, длительности светового дня, режима работы родителей и других факторов.  

 

Режим и распорядок дня  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.   

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений.   

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.   

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  
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Согласно пункту 185 СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже  минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают.  

 

Показатели режима дня и организации образовательного процесса 

 

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  все возрасты  8.00  

Окончание занятий, не позднее  все возрасты  17.00  

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, 

не более     от 1,5 до 

3 лет  

 

10 минут  

  

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более  

от 1,5 до 3 

лет 

20 минут   

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее  
все возрасты  10 минут  

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее   
все возрасты  2-х минут  

Показатели организации режима дня  

Продолжительность ночного сна не менее  1–3 года  12 часов  

Продолжительность дневного сна, не менее  1–3 года  3 часа  
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Продолжительность прогулок, не менее  
для детей до 

7 лет  

3 часа в 

день  

Суммарный объем двигательной активности, не менее  
все возрасты  1 часа в 

день  

Утренний подъем, не ранее  все возрасты  
7 ч 00 

минут  

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее  
до 7 лет  10 минут  

 

Режим дня в группе детей от 1 года до 2-х лет 

Содержание  

 

Время  

1 год-1,5 

года  

1,5 лет-2 

года  

Холодный период года  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика  
7.00-8.30  7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  8.30-9.00  

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.)   

9.00-9.30  9.00-9.30  

Подготовка ко сну, первый сон   9.30-12.00  -  

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  

12.00-12.30  -  

Занятия1 в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и др.)  

-  9.30–9.40  

9.50-10.00  
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Второй завтрак  увеличивается 

калорийность     

основного  

завтрака   

10.30-

11.00  

 

Подготовка к прогулке, прогулка   -  10.00-11.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00  11.30-12.30  

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.)  

13.00-14.30  -  

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам)   

 

13.00-13.10  

13.20-13.30  

-  

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам)  13.50-14.00 

14.10-14.20 

-  

Подготовка ко сну, второй сон  14.30-16.00  -  

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем  
-  12.30-15.30  

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник  

16.00-16.30  -  

Полдник  -  15.30-16.00  

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.)  

-  16.00-17.00  

Занятия в игровой форме по подгруппам  -  16.00–16.10  

16.20-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

16.30-18.30  

 

17.00-18.30  

Подготовка к ужину, ужин  18.30  18.30  

Уход детей домой  до 19.00  до 19.00  

Прогулка с родителями  19.00-20.00   
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Теплый период года  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика  
7.00-8.30  7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  8.30-9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

9.00-10.00  9.00-11.30  

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и др.)  

-  9.10–9.20  

9.30-9.40  

Второй завтрак  увеличивается 

калорийность  

основного  

завтрака  

10.30-11.00  

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  

10.00-12.30  -  

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00  12.00-12.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и др.)  

13.00–14.30  -  

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам)   

 

13.20–13.30  

13.30–13.40  

-  

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам)   

 

13.50–14.00  

14.00-14.10  

-  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  
14.30–15.00  -  

Подготовка ко сну, сон   15.00-16.30  12.30-15.30  

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры полдник  

16.30–17.00  15.30-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00-18.20  16.00-18.00  
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Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и др.)  

-  16.20-16.30 

16.40-16.50  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину   
18.20-18.30   

Ужин  18.30  18.30  

Уход детей домой  до 19.00  до 19.00  

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности на неделю 

Учебный план. 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, составляет 10 образовательных ситуаций (занятий, 

других форм организации детских видов деятельности). 

Вторая группа раннего возраста (для подгруппы детей с 1,5 лет)  

  Образовательная 

область  

Приоритетный вид детской 

деятельности (активности)  

Направленность НОД  Кол-

во 

НОД  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследова-

тельская, конструктивная  

Ознакомление с 

окружающим миром  

1  1 

Речевое развитие  Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора  

Развитие речи 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором  

1 

 

 

 1  

 

2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Изобразительная, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, музыкальная  

Рисование, лепка  

 

Музыкальное развитие  

2 

 

2  

4 

Физическое развитие  Двигательная  Физическая культура  3  3 

Всего:  10  

 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации Рабочей Программы, методические 

материалы и средства обучения и воспитания 

 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие  
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Образные игрушки  Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их детенышей, в том числе 

с дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек 

для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши 

и пр.). Крупная лошадка- качалка с сиденьем для ребенка  

Предметы быта  Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру 

коляски, бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная 

плита), доска для глажения, умывальник, часы и пр.  

Техника, транспорт  Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) 

на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная 

машина с сиденьем для ребенка и др.  

Бросовые материалы и 

предметы-заместители  

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и 

пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты  Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.  

Атрибуты для уголка 

ряжения  

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.  

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности  

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и 

пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего 

размера, изображающих знакомых героев сказок для 

настольного (объемного или плоскостного) театра; 

карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, 

цыплят и др.)  

Познавательное развитие  

Дидактические пособия и 

игрушки  

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, 

стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, 

включающие «удочки» с магнитами или крючками. 

Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; 

разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные 

для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно- печатные игры: разрезные картинки (из 2– 4 

частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток 

потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и 

др.). Наглядные пособия, иллюстрации художников  

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования  

Игрушки и оборудование для экспериментирования с 

песком, водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, 

утята) из пластмассы, резины, дерева: сачки, лопатки, 

совки, различные формы, щетки, грабли, сита. 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы 

(шагающий бычок, клюющие курочки и др.). Динамические 
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игрушки, каталки (в том числе с двигательными и 

шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух 

емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, 

чтобы сминать и разрывать. Безопасный бросовый и 

природный материал  

Строительные материалы и 

конструкторы  

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными 

деталями. Безопасный бросовый и природный материал  

Средства ИКТ  Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 

эффектами 

Речевое развитие  

Библиотека, аудиотека  Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями фольклора 

(список рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе Программы)  

Художественно-эстетическое развитие  

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности  

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти № 10, 12, штампы, краски (гуашь): 

цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым 

цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые 

мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, 

салфетки матерчатые  

Музыкальное оборудование 

и игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, 

музыкальные органчики, шкатулки-шарманки. Детская 

фонотека: записи народной музыки в исполнении оркестра 

народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные 

короткие фрагменты записей классической музыки разного 

характера (спокойного, веселого и др.)  

Физическое развитие  

Физкультурное 

оборудование  

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, 

большие игровые арки, гимнастический мат и пр.). 

Лесенка-стремянка; 2–3 пролета гимнастической стенки; 

валики для перелезания; прозрачный тоннель, обруч для 

пролезания; дуга-воротца для подлезания (высота 40 см); 

корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. 

Трехколесные велосипеды. Гимнастическая скамейка  

Оздоровительное 

оборудование  

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры 

и пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. 

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры- очистители для воды, очистители-

ионизаторы воздуха 

 

 
3.5. Перечень используемых пособий для реализации Рабочей Программы 

Педагогическая диагностика Методическое пособие/ Автор-составитель Е.В. 

Трифонова // Научный руководитель Л.Г.Петерсон. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018.  
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Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного 

процесса в дошкольной организации: методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование 

работы детского сада в летний период: методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В. Календарное планирование образовательной деятельности 

Средняя группа детского сада. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 (готовится к 

выпуску).  

Бережнова О.В. Календарное планирование образовательной деятельности 

Рабочий план воспитателя. Старшая группа детского сада. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 (готовится к выпуску).  

Бережнова О.В. Календарное планирование образовательной деятельности 

Рабочий план воспитателя. Подготовительная к школе группа детского сада. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 (готовится к выпуску). Богуславская Т.Н.  

Казунина И.И., Лыкова И.А. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной образовательной организации методические рекомендации. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 (готовится к выпуску).  

 

Младенчество и ранний возраст  

Буренина А.И., Лыкова И.А., Сундукова А.Х., Ушакова О.С. и др. Программно-

методический комплект «Теремок». — М.: Цветной мир, 2016.  

Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и 

упражнения для детей раннего возраста. — М.: Просвещение, 2011.  

Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых самодеятельных сюжетов 

игр малышей: пособие для воспитателей и родителей. — М.: Просвещение, 2010.  

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития детей раннего 

возраста: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016.  

Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы: методическое пособие для 

воспитателей и родителей. Серия «Кроха». — М.: Просвещение, 2010.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа: уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст: уч.-метод. пособие. 

— М.: Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст: уч.-

метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  
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Ушакова О.С., Лыкова И.А. Беседы по картинкам (интеграция речевого и 

художественно-эстетического развития). — М.: Цветной мир, 2016.306 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Список детей группы раннего возраста  

№ п/п  Фамилия, имя ребенка 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

Итого: …..детей, из них: …девочек, … мальчиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

             Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор. 

Русские народные песенки, потешки.  

«Ладушки, ладушки!..»,  

«Петушок, петушок...»,  

«Большие ноги...»,  

«Водичка, водичка...»,  

«Баю-бай, баю-бай...»,  

«Киска, киска, киска, брысь!..»,  

«Как у нашего кота...»,  

«Пошел кот под мосток...».  

Русские народные сказки.  

«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского);  

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»;  

А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»);  

В. Берестов. «Курица с цыплятами»;  

В. Жуковский. «Птичка»;  

Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»;  

С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»);  

И. Токмакова. «Баиньки».  

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. 

«Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. 

Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. 

«Цыпленок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

 

   Примерный музыкальный репертуар 

 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки 

и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; 

Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. 

Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», 

«Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; 

«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 

Гречанинова.  

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. 

мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», 

муз. С. Железнова.  

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет 

мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. 

Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.  

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус. 

пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; 

«Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. 

Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздник. Новогодний утренник «Елка».  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. 

Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; 

«Воронята», муз. М. Раухвергера.  

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», 

«Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; 

«Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, 

лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 

мелодия.  

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На 

лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике 

живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).  

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок 

(«Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; 

«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; 

«Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).  

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», 

обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный 

мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные 

шары» (мыльные пузыри). 
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