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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста (1-2 года) 

(Далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными государственным 

образовательным стандартом, Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (далее ФОП ДО) и  образовательной программой дошкольного образования  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 356 

Центрального района Волгограда», и  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса группы № 2 МОУ «Детский сад № 356 Центрального района 

Волгограда». Данная программа направлена на разностороннее развитие ребёнка в период 

раннего возраста с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

 

I. Целевой раздел 

Рабочая программа второй группы раннего возраста (1-2 года) № 2 является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей 

1-2 лет, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в этом возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Содержание образовательного процесса в группе раннего возраста (1-2 года)  

выстроено в соответствии с ООП «Детского сада № 356». Реализуемая программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Рабочая программа дошкольного образования второй группы раннего возраста (1-2 

года) составлена воспитателями группы, утверждена и реализуется группе № 2 МОУ 

«Детский сад № 356 Центрального района Волгограда» в соответствии со следующими 

документами:  

- Конституцией РФ;  

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 02.11.2022г. 

регистрационный № 70809) (в редакции от 29.12.2022г.) 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» действующего до 2027 года. 

-Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 02 ноября 2022 г., регистрационный № 70809);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 ФЗ (зарегистрировано Минюстом Российской 

Федерации 14.11.2013 г. регистрационный № 30384) (в редакции приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2022 г.);  

- Федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022, 

регистрационный № 71847); 

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

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

действующие до 2027 года. 

- Устав МОУ «Детский сад № 356 Центрального  района Волгограда» 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 356 Центрального района 

Волгограда»; 

- Положение о рабочей программе педагога муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 356 Центрального района Волгограда», 

утвержденного Приказом МОУ Детский сад № 356. 

Рабочая программа включает обязательную часть (60 %) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (40%). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований  ФГОС 

ДО. Содержание и планируемые результаты соответствуют содержанию и планируемым 

результатам ФОП ДО. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями  ФГОС ДО и ФОП 

ДО включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, подходы к педагогической диагностике достижения планируемых 

результатов на этапе завершения освоения Программы.  

Содержательный раздел программы включает задачи и содержание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической), а так же описание вариативных форм, 

методов, способов и средств реализации Программы, особенностей образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, а так же способов поддержки детской 

инициативы, взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся, 

направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее КРР) с детьми с особыми 

познавательными потребностями (далее ООП) целевых групп группы № 2. 

 Программа определяет  содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

•игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
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•коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

•познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

•восприятие художественной литературы и фольклора 

•самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

•конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал  

•изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

•музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

•двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел программы описывает систему психолого-

педагогических и кадровых условий реализации Программы, организации развивающей 

предметно-пространственной среды (далее РППС), режим и распорядок дня, материально-

техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, необходимых для достижения целей Программы, а так 

же примерный перечень литературных произведений, произведений изобразительного 

искусства, перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений для детей 1-2 лет. 

Общие сведения о ДОУ 

    Основные показатели Полная информация 

  Полное название    

  образовательного    

  учреждения 

 

  Сокращённое 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад  № 356 Центрального района Волгограда» 

МОУ «Детский сад « № 356 

  Адрес 
400050, г. Волгоград 

ул. Хиросимы, 5а 

  Учредитель Департамент  образования администрации  г. Волгограда 

  Режим  работы ДОУ 

12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания детей в 

ДОУ. 

  Педагогический состав 

группы 
 

 

ДОУ работает в условиях полного 12 часового рабочего дня:  с 07.00-19.00 

Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели, выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе 

Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  стратегических задачах 

развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 



7 

 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций»  

Цель  реализации Программы подготовительной группы № 2 в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и Федеральной образовательной программой является 

разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

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

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Задачи программы:  
- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; 

 - создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;  

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

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;  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;  

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

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (п.1.4 ФГОС ДО; п.14.3 

ФОП)  
 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными ФОП ДО и 

ФГОС ДО:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок активно участвует в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования.  
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3. Содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей раннего 

возраста, а также педагогических работников (далее вместе – взрослые).  

4. Признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования ( соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10.  Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего возраста.  

 

Основные подходы к формированию Программы:  
- деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность строится как процесс организации различных видов 

деятельности;  

- личностно-ориентированный подход–это такое обучение, которое во главу угла  ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (занятия в игровой форме, совместная деятельность в режимных 

моментах, при проведении режимных моментах;  

- индивидуальный подход–это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе;  

- дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору;  

- компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач: определять цели познавательной деятельности, выбирать 

необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиваться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками. 

Основными участниками реализации Программы являются: педагоги, обучающиеся 

1-2 лет, родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.  

Особенности разработки Программы: 

-условия, созданные в МОУ «Детский сад № 356» для реализации целей и задач 

Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 
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- культурно-образовательные особенности МОУ «Детский сад № 356»; 

-                               климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 При составлении Программы были учтены специфика национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых  осуществляется образовательная 

деятельность (вариативная часть программы) 

 Целью образовательного процесса стало создание условий для воспитания и 

образования, при которых духовное, нравственное, эстетическое и патриотическое 

развитие дошкольников 1-2  лет осуществляется не только в процессе освоения базисного 

плана знаний, но и через приобщение к региональному компоненту. 

Основными 

направления

ми  

Условия места осуществления образовательной деятельности 

 

Климатичес

кие 

особенности 
 

Волгоградская область - субъект Российской Федерации 

(административный центр - г. Волгоград). Входит в состав Южного 

Федерального Округа Российской Федерации. С севера на юг и с запада 

на восток область протянулась более чем на 400 км.  

 Волгоградская область – один из крупнейших регионов России 

Территория Волгоградской области составляет 113,9 тыс. кв. 

километров. Это самый большой по площади регион Южного 

федерального округа России. На территории области располагается 1506 

населенных пунктов, находящихся в составе 39 муниципальных 

образований. 

  Волгоградская область занимает 17 место по численности населения 

среди субъектов Российской Федерации На сегодняшний день в области 

проживает 2,7 млн. человек, из которых 75,2% – в городах, а 24,8% – в 

сельской местности.  

 Волгоград – центр Волгоградской области и один из 12 городов-

миллионников России Волгоград является ядром городской агломерации 

«Большой Волгоград», сконцентрировав на своей территории основную 

часть производственных и трудовых ресурсов Волгоградской области. 

Он протянулся более чем на 90 км вдоль берега Волги и занимает 

площадь 56,5 тыс. га. Население Волгограда превышает 1018 тыс. 

человек. Волгоград является географическим центром Южного 

федерального округа России. Его уникальное географическое положение 

обеспечивает удобные экономические связи города с регионами Кавказа, 

Урала и Донбасса и позволяет рассматривать город как плацдарм для 

размещения новых производительных сил. 

 

Климат 

Климат области засушливый, с резко выраженной континентальностью. 

Северо-западная часть находится в зоне лесостепи, восточная - в зоне 

полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням. Среднегодовое 

количество осадков выпадает на северо-западе до 500 мм, на юго-востоке 

- менее 300 мм. Абсолютный максимум (42 – 44 грд. тепла) наблюдается 

обычно в июле - августе. Абсолютный минимум температуры воздуха 

составляет 36 – 42 грд. мороза и наблюдается в январе - феврале. Зима в 

Волгоградской области, как правило, начинается в ноябре и длится 130 - 

150 дней. Весна обычно короткая, наступает в марте - апреле. Лето 

устанавливается в мае, иногда в июне и продолжается около 3-х месяцев. 

Осень длится с середины сентября до середины ноября. В сентябре часто 
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бывают заморозки. Рельеф разнообразен, от бессточной низменной 

равнины в Заволжье до возвышенной расчлененной территории на севере 

и западе области. Область расположена в пределах 2-х почвенных зон - 

черноземной и каштановой. Почвы черноземного типа занимают около 

22% площади, каштанового - 44%, интразональные (с преобладанием 

солонцов) - 14%. 3 По условиям тепло- и влагообеспеченности и 

особенностям состава почв территория Волгоградской области делится 

на четыре агроклиматические зоны: степная, сухостепная, пустынная и 

полупустынная. Расположенная в зоне сухих степей и полупустынь, 

Волгоградская область относится к малолесным регионам. При общей 

площади 113 тыс.кв.км, леса в области занимают лишь 4,3%. Общая 

площадь лесов Волгоградской области составляет 699,0 тыс.га 1.5 

 

Природные достопримечательности  

 

 Волго-Ахтубинская пойма 

 Арчединско-Донские пески 

 Ергени 

 Медведицкая гряда 

 река Дон 

 река Медведица 

 река Волга 

 река Ахтуба 

 река Хопёр 

 озеро Эльтон 

 река Арчеда 

 

 

Национальн

о-

культурные 

особенности 
 

Национально-культурные особенности представляет собой комплекс 

определенных материальных и духовных ценностей русского  народа 

(основного народа Волгоградской области – 88, 89 % от общей 

численности народов области), которые сформировались под 

воздействием социальных аспектов и факторов окружающей среды. 

Однако, общее понятие национальной культуры Волгоградской области - 

это совокупность духовных и материальных ценностей каждой 

отдельной нации, населяющей край. Эти ценности формировались 

веками под воздействием социальных факторов, природной среды 

обитания и условий жизни нашего региона. Национальная культура 

Волгоградской области выражается в традициях, моральных нормах и 

установках, духовных ценностях и стереотипах народов, населяющих 

область. 

Социально-

демографиче

ские 

особенности 

 

Социально-демографические особенности региона  

Население региона 

  Численность населения 2673,1 тыс. человек (городское - 75,2%, 

сельское - 24,8%). 

  По численности населения область занимает 16 место в Российской 

Федерации (1,86% ) 

  Плотность составляет - 23,7 чел./км². Соотношение муж/жен и 

урбанизация: Показатель Городское население Сельское население 

Численность мужчин, чел 936 569 319 025 Численность женщин, чел 1 

093 216 350 413 Урбанизация 75,20% 24,80% 

Национальный состав:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Русские 88,89%  

Украинцы 2,09%  

Казахи 1,68%  

Татары 1,06%  

Армяне 1,00%  

Немцы 0,63%  

Азербайджанцы 0,53%  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые образовательные 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; 

• ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на 

общение со взрослым; 

• ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

• ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на 

слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

• ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, 

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

• ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; ребёнок 

обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению; 

• ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

• ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается 

к звучанию разных музыкальных инструментов; 

• ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает 

кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, 

открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые 

предметы и тому подобное); 

• ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 

машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

Планируемые образовательные результаты в раннем возрасте  

(к трем годам) 

 

У ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

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

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

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

•  ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания ( одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

•  ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 
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•  ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

• ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; 

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

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами; 

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

за взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; 

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

основных пространственных и временных отношениях; 

• ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

• ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; 

свое имя, имена близких;  

• демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором 

живет (город, село и так далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

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

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

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

лепешки; 

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

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

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

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

 1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Оценка промежуточных результатов:  

используются мониторинги (проводятся два раза в год – 2-3 неделя сентября, 1-2 неделя 

мая) 

 

Система мониторинга достижений воспитанниками планируемых результатов 

освоения программы 

 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития 

каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений в виде целевых ориентиров.  
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Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 

 Диагностику проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много 

времени,  хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

  Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

  Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 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 используются специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

  Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в 

естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

раннего возраста в соответствующих образовательных областях. Педагог может 

установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений 

ребенка в каждой образовательной области. 

  В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 
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субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

  Результаты наблюдения фиксируются педагог в мониторинговой карте (карта 

развития ребенка). Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения 

позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка 

на этапе раннего возраста, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. Карты  

наблюдения  так же позволяют получить наглядную картину усвоения программного 

содержания по группе. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с 

детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие 

показатели  на конец года указывают педагогам на те области, в отношении которых 

должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

  Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и др. 

  Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

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

  Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

  При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

     Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла 

по каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   

Педагогическая диагностика детей раннего возраста в МОУ производится по Н.В. 

Верещагиной «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

дошкольников». Педагогическая диагностика так же затрагивает все образовательные 

области развития детей.  

• Педагогическая диагностика индивидуального развития дошкольников» 

Верещагина Н.В. (педагогическая диагностика индивидуального развития 

дошкольников группы раннего возраста). 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждыи ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

«1 балл» - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает. 

«2 балла» - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки. 

«3 балла» - ребенок самостоятельно выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого. 
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«4 балла» -  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого.  

«5 баллов» - ребенок выполняет самостоятельно. 

    Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком. 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей 

всей группой детей. 

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей 

каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год 

определяется путем сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец года.  

Если итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима 

более активная работа с группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу 

следует пересмотреть методы и формы организации образовательной  работы.  Если к 

концу года показатели развития ребенка оказываются меньше 50%, то разрабатывается  

индивидуальная программа мероприятий (ИОМ), способствующих активизации 

процесса развития ребенка. 

  

1.5. Характеристика особенностей развития детей 

 

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум 

годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе 

составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 

88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, 

составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется 

замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного 

мозга и формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум 

годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени 

оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения 

привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения 

ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения 

формируются на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно 

формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и 

отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два 

месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в 

год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая 

голова. Ребенок 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». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети 



16 

 

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 

делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети 

много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они 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. В полтора года дети 

способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все 

лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети 

полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные 

его части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и 

предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование 

перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-

действенного мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений 

объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком 

предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия 

представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают 

способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, 

сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. 

Физический опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения 

обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы 

(от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре 

стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, 

объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука 

подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития 

действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа 

действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). 

Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. 

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, 

поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели 

действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, 

условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить 

два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; 

активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. 

Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. 

Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена 

четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 
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обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка 

уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети 

вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой 

нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со 

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 различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-

30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. 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 (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более 

или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. 

В полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 

которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития 

игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала 

строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе 

репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание 

взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от 

полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей 

отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, 

и путем отсроченного подражания. 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 забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети 

активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети 

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

зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление привлечь 

внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в 

случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих 

достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец 

взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета 
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взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные 

эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На 

втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно 

играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию 

и трудностям общения. 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 ее у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как 

правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, 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. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ 

регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, 

красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность 

детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 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. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных 

действий. 

II. Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
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Совместную деятельность, включающую в себя: 

Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непрерывная 

образовательная деятельность»). 

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

Индивидуальную  работу с детьми. 

Самостоятельную деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанников 

2.1. 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Задачи и содержание воспитательно-образовательной работы 

От 1 года до 2 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

№ п/п Задачи образовательной 

области 

Содержание образовательной деятельности 

 • создавать условия для 

благоприятной адаптации 

ребёнка 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. 

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 отзывах и похвалы со 

стороны взрослых. Использует разнообразные 

телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком 

инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая 

радость, поддерживает активность ребёнка, 

улучшая его отношение к взрослому, усиливая 

доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, 

вспоминая любимые сказки, стихотворения и 

тому подобное, поощряет проявление у ребёнка 
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интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах 

совместной деятельности формирует 

элементарные представления ребёнка 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 

ребёнком 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» 

От 1 года до 2 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

Задачи 

образовательной 

области 

Содержание образовательной деятельности 

 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; 

Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, 

поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет 

самостоятельные действия ребёнка, 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 тому подобное. 
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 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. 

Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения 

одного предмета к другому для 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 тому подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и тому 

подобное); о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и 

другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и тому подобное); 

о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем 

предметном окружении – игрушках, их названиях, предметах быта, 

мебели, спальных принадлежностях, посуде); о личных вещах; о 

некоторых конкретных, близких ребёнку, 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 другие природные явления), их изображения, 

выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов живой 

природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

От 1 года до 2 лет. 

В области речевого развития основными задачами и содержанием 
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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 

ребёнку 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 книжках- картинках 

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 

От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• развитие понимания речи: 

педагог расширяет запас 

понимаемых слов ребёнка за счет 

имени ребёнка, 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 ребёнка 

(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), 
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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; 

• 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 ребёнку песенок и 

стихов. 

 

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 её, 

отдельные действия взрослых, 

свойства предметов (маленький, 

большой); выражать словами свои 

просьбы, желания; педагог 

активизирует речь детей, побуждает 

её 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 их словом, как 

развить несложный сюжет, 

иллюстрируя предметную 

деятельность, развивает речевую 

активность ребёнка в процессе 

отобразительной игры; 

• в процессе наблюдений детей 

за живыми объектами и движущимся 

транспортом педагог в любом 

контакте с ребёнком поддерживает 

речевую активность, дает 

развернутое речевое описание 

происходящего, того, что ребёнок 

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. 

 

2.1.4. Образовательная облсть «Художественно-эстетическое развитие» 

От 1 года до 2 лет 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами  и 

содержанием 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 

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 со взрослым. 

Педагог развивает у детей умение ходить под музыку, 

выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

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

процессе игровых действий 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 её 

характером, выполнять движения самостоятельно. 

Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку 

и с изменением характера её 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. 
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игровые и плясовые 

движения, соответствующие 

словам песни и характеру 

музыки. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

От 1 года до 2 лет 

Основные задачи и содержание образовательной деятельности в области 

физического развития: 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

• создавать условия для 

последовательного 

становления первых основных 

движений (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба) в 

совместной деятельности 

педагога с ребёнком; 

• 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 ребёнка 

средствами физического 

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, 

создает эмоционально-положительный настрой, 

способствует формированию первых культурно-

гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог 

обеспечивает условия для развития основных 

движений и выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, 

общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 
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воспитания, способствовать 

усвоению культурно-

гигиенических навыков для 

приобщения к здоровому 

образу жизни. 

бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 

см) вниз, вдаль; катание мяча (диаметр 20-25 см) 

вперед из исходного положения сидя и стоя; 

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; упражнения 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: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, 

лежа с использованием предметов (погремушки, 

кубики, платочки и другое) 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. 

2) 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. 

3) 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 так 

далее). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 
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человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в группе 

Образовательная деятельность в группе 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. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

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

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

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

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

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

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

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

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

 Занятия с детьми раннего возраста организуются в виде игры, и рассматриваются как 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие-игра является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, интегрирующих 



28 

 

содержание образовательных областей. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности: 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к изучению и манипулированию строительным и 

дидактическим материалом,  становлению первых навыков продуктивной деятельности, 

освоения возможностей разнообразных материалов и предметов (цвет, форма, размер и 

т.д.); 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия потешек, детских 

песенок, сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования 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.). 

 

Направление развития Образовательная деятельность в режимных моментах 

физическое развитие комплексы закаливающих процедур, утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня;  

социально 

коммуникативное 

развитие 

утренний и вечерний круг, ситуативные беседы  при  проведении  режимных  

моментов,  подчеркивание  их  пользы;  

развитие трудовых  навыков  через  поручения  и  задания,  навыки  

самообслуживания; помощь взрослым;  

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, 

в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного  оборудования);   

формирование  навыков  безопасного  поведения  при проведении режимных 

моментов;  

познавательное  и  

речевое  развитие 

создание  речевой  развивающей  среды;  

свободные  диалоги  с  детьми  в  играх,  наблюдениях,  при восприятии  

картин, иллюстраций,  мультфильмов;   

ситуативные  разговоры  с  детьми;   

называние  трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей;  

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур);  

художественно  

эстетическое  развитие 

использование  музыки  в  повседневной жизни  детей,  в  игре,  в  досуговой  

деятельности,  на  прогулке,  при  проведении  утренней  гимнастики,  

привлечение  внимания  детей  к разнообразным  звукам  в окружающем  

мире,  к  оформлению  помещения, привлекательности  оборудования,  

красоте  и  чистоте  окружающих  помещений, предметов, игрушек. 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

•  совместную  деятельность  с  детьми:  образовательную  деятельность,  

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;  

•  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

•  самостоятельную деятельность детей;  

•  взаимодействие с  семьями детей по  реализации  Основной  образовательной  

Программы дошкольного учреждения.   

      Режимные  моменты  занимают значительную  часть  времени  пребывания  детей  в  

детском  саду.  Режимные  моменты структурируют время ребенка. Режимные моменты  – 

это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и 

воспитания. 

 

Утренний  прием  детей  -  это  очень  важный  момент  в  режиме  дня. 

Встречая ребенка, педагогу необходимо каждый раз показывать малышу, как  ему рады,  

называть по имени, установить контакт (приобнять, погладить); при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 

поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний 

прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. 

Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Задачи педагога Ожидаемый результат 

Встречать  детей  приветливо, 

доброжелательно,  здороваясь  персонально  с 

каждым ребенком.  

Пообщаться  с  родителями,  обменяться  

необходимой  информацией  (сообщить  о  

предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка). 

Эмоциональный  комфорт  и положительный  

заряд  на  день.  

Развитие  навыков  вежливого общения.  

Вовлеченность  родителей  в образовательный 

процесс. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми, 

рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (конструирование, игры с 

дидактическим и строительным материалом, игры на сенсорное развитие и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
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    Утренняя  зарядка  в  детском  саду  это  не  столько  занятие  физкультурой,  сколько  

организационный  момент  в  начале  дня,  нацеленный  на  создание  положительного  

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива.  

     Зарядка  проводится  под  музыку  или  детские  песенки,  в  игровой  форме,  весело  и  

интересно. Для того чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес, раз в  

две недели комплекс упражнений утренний зарядки меняется. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на 

улице.  

Задачи педагога Ожидаемый результат 

Провести  зарядку  весело  и интересно.  

Способствовать  сплочению детского 

сообщества. 

Положительный эмоциональный заряд.  

Сплочение детского коллектива, развитие 

добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать.  

Музыкальное и физическое развитие. 

 

Подготовка  к  приему  пищи.   

Главное  в  подготовке  к  любому  приему  пищи  -  это формирование культурно-

гигиенических навыков.  Важно выработать у детей привычку мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать, лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в  начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. 

Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога Ожидаемый результат 

Учить  детей  быстро  и  правильно  мыть  

руки.  

Приучать  детей  к  самостоятельности (мыть  

руки  самостоятельно,  без напоминаний).  

Обсуждать  с  детьми,  почему  так  важно  

мыть  руки  (чистота  рук  это  не  просто  

требование  педагога,  а  жизненная  

необходимость для сохранения здоровья). 

Умение  самостоятельно  и  правильно  мыть  

руки  (воспитание  культурно-гигиенических  

навыков, навыков самообслуживания).  

Понимание того, почему необходимо мыть  

руки  перед  едой,  (формирование  навыков  

здорового образа жизни).  

Выработка привычки мыть руки перед едой  

без  напоминаний  (развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

 

Прием пищи. 

Важное мероприятие в детском саду.  В процессе приема пищи взрослые формируют 

культуру приема пищи: важно, чтобы дети кушали с  аппетитом, не торопились, 

аккуратно. Важно формировать навыки пользования столовыми приборами – держать и 

пользоваться ложкой, пить из бокала и т.д., правила поведения за столом и после приема 

пищи. 

Задачи педагога Ожидаемый результат 

Создавать  все  условия  для  того,  чтобы  дети  

поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять  детей  есть  самостоятельно  в  

соответствии  со своими возрастными 

возможностями.  

Воспитывать культуру поведения за столом, 

формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами.  

Обращать внимание детей на то, как вкусно 

приготовлено блюдо,  стараться  формировать  

у  детей  чувство признательности поварам за 

их труд.  

Формирование  культуры поведения  за  столом, 

навыков  вежливого общения.  

Развитие  умения  есть самостоятельно,  в  

соответствии  со  своими возрастными  

возможностями.  

Воспитание  умения  быть благодарным,  

ценить чужой труд, заботу. 
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Использовать  образовательные  возможности  

режимного момента  (поддержание  навыков  

счета,  развитие  речи  и т.д.). 

 

Игры  и  занятия.   

Время  в  режиме  дня,  обозначенное  как  «игры,  занятия», предназначено  для  

разнообразных  детских  деятельностей,  как  с  участием,  так  и  без участия взрослого. 

Игры, занятия после завтрака.  

Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных  образовательных 

событий, то  есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в  центрах активности время тоже 

должно быть.  

Игры, занятия после прогулки.  

Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а 

также это время может использоваться для совместных дел,  разучивания песенок, для 

дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные 

игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна.  

Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — 

самостоятельных игр, дополнительных занятий и  событийной деятельности. Задача 

педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам 

— недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

 Подготовка к прогулке.   

Задачи педагога Ожидаемый результат 

Учить  детей  самостоятельно  одеваться  на  

прогулку (помощь взрослому в одевании: 

подать руку, ногу),  после  прогулки  

самостоятельно раздеваться (помощь в 

раздевании),  убирать  свою  одежду  в  

шкафчик,  на сушилку.  

Развивать  доброжелательность,  готовность  

детей помочь друг другу.  

Использовать  образовательные  возможности  

во время режимных моментов. 

Развитие  навыков самообслуживания,  умения  

самостоятельно  одеваться  и раздеваться  в  

соответствии  со своими  возрастными  

возможностями.  

Развитие  доброжелательности, готовности 

помочь сверстнику. 

 

Прогулка.   

Для  оптимального  развития  детей   тщательно  продумывается содержание  прогулки,  

насыщаются  ее  интересными  видами  деятельности,  обеспечивать условия  для  

самостоятельных  подвижных  и  сюжетных  игр  (игрушки,  игровое  и спортивное 

оборудование и пр.).  

     Прогулка  состоит  из  следующих  структурных  элементов:  самостоятельная  

деятельность детей; спортивные, подвижные игры, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; различные  уличные  

игры  и  развлечения;  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; экспериментирование с объектами неживой природы; индивидуальные  или 

групповые  занятия  по  различным  направлениям  развития  детей; сюжетно-ролевые и 
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конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); посильные  

трудовые действия (уборка игрушек в коробку, совместный со взрослым сбор игрушек), 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу. 

Задачи педагога Ожидаемый результат 

Позаботиться  о  том,  чтобы  прогулка  была  

интересной и содержательной.  

Обеспечить  наличие  необходимого  инвентаря  

(для сюжетных и подвижных игр, исследований 

и пр.)  

Организовывать  подвижные  игры  и 

упражнения.  

Учить детей различным  играм,  в  которые  

можно  играть  на улице.  

Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

При  возможности,  организовывать  

разновозрастное общение.  

Максимально  использовать  образовательные  

возможности прогулки. 

Укрепление  здоровья  детей, профилактика 

утомления.  

Физическое  развитие, приобщение  к  

подвижным  и спортивным играм.  

Удовлетворение  потребности в двигательной 

активности.  

Сплочение  детского сообщества,  развитие  

доброжелательности,  умения 

взаимодействовать  со сверстниками.  

Развитие игровых навыков.  

Развитие  разновозрастного общения. 

 

Ежедневное чтение.  

 Ежедневное чтение очень важно для развития и  воспитания  детей, особенно в век 

интернета  и  смартфонов.   

Задачи педагога Ожидаемый результат 

Стремиться  заинтересовать  детей  чтением,  

чтобы  у них формировалась любовь к чтению и 

потребность в регулярном чтении, 

рассматриванию иллюстраций. 

Формирование  интереса  к чтению  и  

потребности  в регулярном чтении.  

Приобщение  к художественной литературе. 

 

Подготовка  ко  сну.   

Дневной  сон.  Педагоги  создают  условия  для  полноценного дневного сна  детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая  обстановка, 

обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию  и  

глубокому  сну  способствуют  полноценная  двигательная  активность  в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна 

воспитатель  находится рядом с детьми.  

     Укладываясь  спать,  воспитатели  учат  детей  в  определенной  последовательности  

раздеваться  и  аккуратно  складывать  свои  вещи.  В  спальне  звучит  спокойная,  

убаюкивающая музыка. 

Задачи педагога Ожидаемый результат 

Создавать  условия  для  полноценного  

дневного  сна детей  (свежий  воздух,  

спокойная,  доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.).  

Учить детей самостоятельно раздеваться, 

складывать одежду в определенном порядке. 

Укрепление  здоровья  детей, профилактика  

утомления.  

Развитие  навыков самообслуживания. 

 

Постепенный  подъем,  профилактические  физкультурно – оздоровительные  

процедуры.   

Правильно  организованный  подъем  детей  после  дневного  сна  не  только создает  

положительный  эмоциональный  фон,  но  и  дает  большой  оздоровительный  эффект, 
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способствует  оздоровлению  и комфортному переходу детей от сна к активной 

деятельности. 

     Важно,  чтобы  групповая  комната  была  хорошо  проветрена  к  пробуждению  детей.  

Все процедуры проводятся в игровой форме, сопровождаются рифмовками, песенками. 

Задачи педагога Ожидаемый результат 

К пробуждению детей подготовить 

(проветрить) игровую комнату.  

Организовать  постепенный  подъем  детей  (по  

мере пробуждения).  

Провести  гимнастику  после  сна  и  

закаливающие процедуры, так, чтобы детям 

было интересно.  

Формирование у детей ценностного отношения 

к собственному здоровью  

(как  хорошо  закаляться,  быть здоровым и не 

болеть).  

Комфортный  переход  от  сна  к активной  

деятельности.  Укрепление здоровья  детей,  

профилактика заболеваний. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений (кукольный, настольный театры и 

другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами подвижные, 

дидактические, музыкальные и другие); 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей, рассматривание 

иллюстраций и так далее;  

- слушание музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

 

Уход  детей  домой.  

 Когда  ребенок  уходит  домой,  воспитатель  лично  очень дружелюбно, ласково и весело 

прощается с ним, называя его по имени; хвалит его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание  вновь прийти в детский сад.  

 Задачи педагога Ожидаемый результат 

Попрощаться  с  каждым  ребенком  ласково  и  

доброжелательно,  чтобы  у  ребенка 

формировалась уверенность в том, что в 

детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады.  

Пообщаться  с  родителями,  сообщить  

необходимую  информацию,  способствовать  

их вовлечению  в  образовательный  процесс,  

формированию у них ощущения  причастности  

к делам группы и детского сада. 

Эмоциональный комфорт.  

Формирование  у  ребенка  желания прийти в 

детский сад на следующий день.  

Приобщение  родителей  к образовательному 

процессу.  

Обеспечение  единства воспитательных  

подходов  в  семье  и в детском саду. 

 

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. 
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К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

- в игровой практике ребёнок 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. 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить проявленный интерес к 

явлениям окружающей действительности или предметам, неожиданные явления, 

художественная литература и другое. 

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. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на 

 обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.). в раннем возрасте 

происходит формирование принадлежности к совей семье, группе детского сада. 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
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возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

2.3. Способы направления поддержки детской инициативы 

 Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка в группе как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Педагог активно 

поддерживает ребенка в деятельности, к которой ребенок проявляет интерес: предлагает 

сенсорные, музыкальные игры, игры со строительным или дидактическим маатериалом, 

экспериментирует с песком, водой и т.д. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в группу и 

вторая половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка в группе может протекает в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная игровая деятельность, манипулирование с предметами; 

свободные игры; 

музыкальные игры; 

речевые и словесные игры; игры с пальчиками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность - конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

 Для поддержки детской инициативы педагоги  учитывают следующие 

условия: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами; 

2) организуют ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделяют внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в группе, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, 

обращают внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывают 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 
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до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок 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 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и приемов. 

1) Не помогают ребёнку сразу, если он испытывает затруднения решения задачи, 

а побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и поощряют попытки 

найти решение.  

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, 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) Педагог  акцентирует внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  

4) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, способствует развитию 

самостоятельности у детей.  

5) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива группы 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 раннего возраста; 

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

и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего возраста. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО и группе; 

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

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 



37 

 

развития и образования детей раннего возраста; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей раннего 

возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

группы и МОУ в целом. 

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: 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 

ребёнка; 

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

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

МОУ; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в МОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагоги 

придерживаются этики и культурных правил общения, проявляют позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); этично и разумно 

использует полученную информацию как со стороны педагогов МОУ, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей группы; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 

МОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия о 

учитываются особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

 Деятельность педагогического коллектива МОУ по построению взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных 

о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей раннего возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области МОУ, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в МОУ образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе, 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 
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3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях 

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми раннего возраста, способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

раннего возраста; разработку и реализацию образовательных проектов МОУ совместно с 

семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности группы  уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

 Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и 

другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях МОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в МОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) 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 другое). 

 Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей повышается за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, психологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых 

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

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы; 

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

(законных представителей); педагогические библиотеки для родителей (законных 
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представителей); сайт МОУ и социальные группы в сети Интернет; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в МОУ. Эти материалы сопровождаются подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, активно используется 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

 Наиболее эффективной формой установления доверительного делового 

контакта между семьей и педагогами группы является диалог педагога и родителей 

(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, 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 ребёнка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны МОУ и семьи для разрешения 

возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

 Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволяет педагогам устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия МОУ с родителями (законными 

представителями) детей группы. 

 

2.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и/или инклюзивное образование в группе 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с особыми образовательными потребностями (ООП), в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также 

мониторинг динамики их развития. КРР в группе осуществляют педагоги, педагоги-

психологи, дефектологи, учитель-логопед. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей раннего возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической 
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помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в 

развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и 

специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю группы; координирует 

профессиональную деятельность  педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно - развивающей работы (далее – 

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в 

среду нормативно  развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том  числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии (ПМПК) или 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей раннего дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в форме групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК МОУ Детский сад № 
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356. 

В группе определяются следующие категории целевых групп обучающихся для 

оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

‒ одаренные обучающиеся; 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях  группы, так и в форме коррекционно-развивающих 

групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы включает следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в группе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с  трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных 

возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося; изучение направленности детской одаренности; 

‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 
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соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ/методик психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной 

программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем 

умственного развития или иной направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды 

для разных видов деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных 

со страной исхода\происхождения; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии 

родителей (законных представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

3) Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (в 

доступной для дошкольного возраста форме), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения с трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 
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5) КРР с часто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, часто 

болеющим, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления 

после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические 

особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга 

общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для часто болеющих детей, возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное 

влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка 

появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с часто болеющими детьми    

включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

 Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными 

обучающимися включает: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки 

и развития одаренного ребёнка, как в МОУ, так и в условиях семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях МОУ, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

6) В случае появления ребенка следующего направления - билингвальные 

воспитанники, дети мигрантов, испытывающие трудности с пониманием 

государственного языка РФ, КРР работа будет включать: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 
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• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей 

иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 

РФ, рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной ситуации 

каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребенка. 

7) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, 

излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения 

включает: 

• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

•  развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога/родителей (законных представителей). 

 В группе № 2 присутствуют нормотипичные дети без каких-либо отклонений в 

развитии. 

 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений строится 

с учетом регионального компонента, формирования элементарных навыков безопасности 

жизнедеятельности детей 1-2 гда и формирования элементарных экологических знаний и 

навыков. 

Региональный  компонент  –  это  часть  содержания  предметов  базисного  плана,  

включающих материалы о регионе (Волгоградская область).   

Краеведение  -  изучение  населением  географических,  исторических,  

культурных, природных,  социально-экономических  и  других  ранее  не  известных  
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факторов, характеризующих  в  комплексе  формирование  и  развитие  какой-либо  

определённой территории страны (села, города, района, области и т. д.).  

Актуальность  данного  направления  работы  диктуется  особенностями  развития 

общества,  которому  предстоит  вырастить  и  воспитать  маленького  гражданина.  

Подрастающее  поколение  отделено  от  отечественной  культуры,  исторического  

опыта поколений,  понятия  «добро»,  «милосердие»,  «справедливость»  уходят  на  

второй  план, уступая  материальным  ценностям,  духовно-нравственное  развитие  детей  

заменяется развитием  интеллектуальным.  И  это  серьезная  проблема  в  современном  

мире.    На сегодняшний  день  единственно  правильным  путем  выхода  из  кризиса  

является возвращение  к  духовным  истокам  русского  народа.  В  последние  годы  идея  

духовно- нравственного  воспитания  приобретает  все  большее  значение,  становится  

задачей государственной  важности.  При  этом  акцент  делается  на  воспитание  любви  к  

родному дому и природе, малой Родине.  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» отмечается, что «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и умениями,  

способной реализовать  свой  потенциал  в условиях  современного  общества,  готовой  к 

мирному созиданию и защите Родины». При этом акцент делается на воспитание любви к 

родному дому и природе, малой Родине.  

     Ознакомление  детей  с  народной  культурой  происходит  во  всех видах  

деятельности,  затрагивает  все  образовательные  области в соответствии с возрастными 

возможностями детей 1-2 года.  Принцип  интеграции образовательных  областей  

позволяет  организовать  эту  работу  интересно, разнообразно, так, чтобы всё, что мы 

хотим донести до детей, было воспринято ими глубоко и надолго.  

    В  образовательной  деятельности,  режимных  моментах  педагоги  дают  детям 

сведения о семьях воспитанников, формируя сопричастность и соотнесения себя с семьей 

и сообществом группы, элементарные краеведческие сведения о родном городе 

Волгограде, о достопримечательностях: кукольном театре. Этим закладываются основы 

патриотического воспитания в более старшем возрасте: гордость за  свою  малую  Родину,  

желание  сделать  ее  лучше.  Для  поддержания  интереса  детей  к данным  темам  

используются  разнообразные  методы  и  формы  организации  детской деятельности 

(соответственно возрасту):  

 народные  подвижные  игры  и  забавы,   

 дидактические  игры,   

 слушание музыки,   

 наблюдения  в  природе,   

 чтение  детской  литературы,   

 знакомство  с  игрушками народно - прикладного  искусства (матрешка, игрушки-

колотушки, дымковские свистульки и т.д.),   

 занятия  –  импровизации,   

 эксперименты,  игры,   

 путешествия,  

 праздники,  

 семейные экскурсии в театры г. Волгограда (кукольный); 

 сказки и др.  

 

Виды и формы образовательной деятельности с детьми. 

Реализация содержания ОО осуществляется в специфических видах деятельности 

(активностей): 

Коммуникативная Общение и взаимодействие со взрослыми и другими 
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детьми 

Игровая Народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые игры 

(Дочки-матери, «Покорми куклу», «Уложи спать мишку» 

и т.д. 

Двигательная Овладение основными движениями 

Познавательно-

исследовательская 

В том числе экспериментирование 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная Восприятие музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских  

музыкальных инструментах 

Театрализованная Театр кукол, пальчиковый театр, теневой, настольный 

бибабо и др. 

Конструирование Из разнообразного материала (строительного , бытового, 

природного и др.) 

Воспроизведение фольклора и  

разных видов искусств 

Художественной литературы, народной игрушки, 

живописи, книжной графики, фотографии, музыки, 

театра и др. 

 

      Реализация принципа  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников.  

      При проведении этой работы  применяется  комплексный  подход,  взаимосвязь  и  

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. В конце учебного года проводится итоговое занятие в каждой возрастной группе.  

Ожидаемые результаты 

1.  Усвоение  детьми  основных  нравственных  норм  (что  хорошо,  а что  плохо);  

приобретение добрых привычек и поступков.   

2. Дети проявляют элементарный интерес и уважение к семье и его членам, сверстникам в 

группе,  родному городу. 

3.  Сформированные  у детей  представления  о  символике  России (флаг). 

4.  Осознание  детьми  и  родителями  своей  сопричастности  к культурному  наследию  

своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей страны,  

патриотом.   

5.  Проявление  у  детей  основных  добродетелей:  сострадания,  послушания,  

милосердия,  толерантности,  терпимости,  уважения  к старшим,  почитания  родителей,  

ответственности за свои дела и поступки; направленность и открытость к добру.   

6.  Развитие  у детей  потребности  в познании,  желания  видеть  и чувствовать  красоту  

в поступках людей разных поколений.   

7.  Проявление  бережного  и гуманного  отношения  не  только  к окружающему  миру:  

растениям, животным, человеку, но и культурным достояниям России.  

8. Предпосылки к формированию уважительного отношение к людям, их достижениям и 

поступкам; активное стремление к творческому самовыражению.   

10.  Активное  участие  детей  и родителей  в праздничных мероприятиях группы и МОУ, 

города и т.д.  

Одной из важнейших целей образовательно-воспитательно процесса детей 1-2 лет  

является формирование навыков безопасного поведения на дорогах, улицах города, 

безопасной жизнедеятельности в МОУ и дома, природе. В связи  с этим педагогический 

коллектив группы и МОУ ведут активную пропагандистскую работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников по этим направлениям. 
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  Для  достижения результата  решаются несколько задач: 

● создаются условия для сознательного соблюдения родителями (законными 

представителями)  и детьми правил дорожного движения; 

● развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

● вырабатывать привычку безопасно вести себя на дорогах улицах и природе; 

● воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

2.7.1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания), разработана на 

основе Федеральной рабочей программы воспитания в соответствиии с ФГОС ДО.  Работа 

по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования.  

Программа воспитания является неотъемлемой частью программы. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

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
1
. 

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
2
. 

                                                           
1
 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 46, ст. 7977). 
2 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы МОУ Детский сад № 356, 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. 

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 ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника детского сада и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, 

в Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство образовательного учреждения с другими учреждениями образования и 

культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

 

2.7.1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания  – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

2.7.1.2. Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 
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ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

4) 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 населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 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 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

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

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок 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 ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

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 ребёнком вместе с опытом 
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поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) Проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, 

так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка 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 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) 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 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) 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 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на 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 ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

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

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 
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воспитанию художественного вкуса. 

 

2.7.1.3. Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка 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 трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

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. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

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, 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами 

речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Воспитательный процесс проходит через все образовательные области развития ребенка, 

поэтому задачи воспитания решаются совокупно. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 

 

В области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

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

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

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

от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
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«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 
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уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

2.7.2.Содержательный раздел Программы воспитания 

 

2.7.2.1. Уклад образовательной организации 

          Цель: создавать современные условия для образования детей дошкольного 

возраста.  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МОУ – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей МОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения образовательного учреждения. 

Уклад включает: 

- цель и смысл деятельности МОУ Детский сад № 356, его миссию; 

- принципы жизни и воспитания в МОУ Детский сад № 356;  

- образ МОУ Детский сад № 356, его особенности, символику, внешний имидж;  

- отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам МОУ Детский сад № 356;  

- ключевые правила МОУ Детский сад № 356; 

- традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МОУ Детский сад № 356;  

- особенности РППС, отражающие образ и ценности МОУ Детский сад № 356;  

- социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда образовательной 

организации (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности). 

 Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых национальных ценностей российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их 

родителей, сотрудников, социальных партнеров, а так же реализации права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад МОУ Детский сад № 356 направлен на:  

 сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 
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 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания,  

 обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в  МОУ Детский сад № 356 строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Воспитательная работа в МОУ детский сад № 356 подчиняется следующим 

принципам: 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

Программа воспитания реализуется на основе принципа комплексно-тематического 

построения. В один период времени во всех возрастных группах реализуется одна тема 

(праздники, события, проекты), которая ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста.  

Темы посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

При использовании комплексно-тематического планирования, составленного на основе 

Федерального плана воспитательной работы, учитывается следующее: 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими и региональными 

праздниками или событиями;  

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  
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 формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть использованы 

и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.);  

 одной теме уделяется определенное количество времени, необходимого для ее изучения;  

 тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

 К традиционным мероприятиям детского сада относятся:  

- утренники: «Осенины», «Новый год», «Мамин день 8 марта», выпуск детей в школу; 

- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц);  

- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. (см. Приложение1)  

Ценностной основой уклада МОУ Детский сад № 356 и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий является инклюзия. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. На 

уровне уклада МОУ Детский сад № 356 инклюзивное образование – это идеальная норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. 

Ключевые  правила МОУ 

- Каждый педагог МОУ соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения. 

- Регулярная зарядка для детей в группе или спортивном зале. 

- Прием воспитанников, впервые поступающих в детский сад, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

- Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в организацию здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии 

здоровья дома. 

- Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) проводится воспитателями 

или медицинским работником, которые должны опрашивать родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. 

- Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к 

посещению детского сада не допускаются. 

- После перенесенного заболевания, детей принимают в МОУ только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

 -острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и 

т.д.).  

- продукты питания для угощения воспитанников.  

- какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку лекарственные 

средства. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее медицинское заключение. 

Правила для семьи: 
- Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что своевременный 

приход в МОУ - необходимое условие качественной и правильной организации воспитательно 

- образовательной деятельности.  

- Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитанника в руки 

воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

 - Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность воспитателя группы, а 

также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении.  
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 - Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 19.00. В случае 

неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен незамедлительно 

связаться с воспитателем группы.  

 - Если родитель не может лично забрать ребенка из МОУ, то требуется заранее оповестить об 

этом администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать из числа тех лиц, на 

которых представлено личное заявление родителя (законного представителя).  

Правила по организации режима дня и образовательной деятельности воспитанника: 

- Основу режима   составляет установленный распорядок непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, сна и 

бодрствования и самостоятельной деятельности воспитанников.  

-  Режим скорректирован с учетом работы с контингентом воспитанников и их 

индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с действующим 

СанПиНом.  

- Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной деятельности. При 

организации режима пребывания воспитанников в МОУ недопустимо использовать занятия в 

качестве преобладающей формы организации обучения.  

- В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных 

занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей 

Права воспитанников МОУ 

МОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное государством.  

Воспитанники, посещающие МОУ, имеют право на:  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, психологического 

насилия, от оскорбления личности;  

 охрану жизни и здоровья воспитанника; 

  свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитии и (или) состояний 

декомпенсации особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений 

в поведении;  

 получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в МОУ в 

соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья воспитанников; 

  перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования;  

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах-

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях;  

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

 пользование имеющимися в МОУ объектами культуры и спорта, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой в установленном порядке;  

 получение дополнительных образовательных услуг. 

Дисциплина в МОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 

участников образовательных отношений. 

Поощрение воспитанников за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 

вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов. 

Защита несовершеннолетних воспитанников МОУ: 

Спорные и конфликтные ситуации решаются только в отсутствии воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных представителей) 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

 направить в органы управления МОУ обращение о нарушении и (или) ущемлении прав 

свобод и социальных гарантий несовершеннолетних воспитанников; 
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  использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, посещающих МОУ, 

предоставляется компенсация родительской платы родителям (законным представителям) 

всех воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении Программы, 

социальной адаптации и развития, оказывается педагогическая, медицинская и 

психологическая помощь на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей) 

Проведение комплексного психолого – медико – педагогического обследования 

воспитанников для своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей осуществляется психолого – 

медико - педагогическим консилиумом по письменному согласию родителей (законных 

представителей) 

Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и 

специалистам МОУ в специально отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

 быть избранным в родительский совет группы;  

 повышать педагогическую культуру;  

 если возникли вопросы по организации образовательного процесса, пребывания ребенка в 

группе, следует обсудить с воспитателем группы, если не удовлетворен ответом, необходимо 

обратиться к  заведующему или старшему воспитателю МОУ. 

 

2.7.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе МОУ 

Детский сад № 356. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках 

которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

-  условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда в МОУ Детский сад № 356 строится по трем линиям:  

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его 

созданию и использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в 

различных сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через: 

  улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности,  

 открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 
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особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных ячейках и пользования материалами, оборудованием.   

В МОУ Детский сад № 356 созданы условия  для формирования эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе. 

Взаимодействия педагога и ребенка в различных образовательно-воспитательных 

ситуациях стротся по различным моделям личностно-ориентированного взаимодействия: 

- Субъект-объектная модель – взрослый находится по отношению к детям в позиции 

учителя, ставя перед ними определенные задачи и предлагая конкретные способы и 

действия их разрешения; 

- Объект-субъектная модель – взрослый создает окружающую развивающую среду, 

своеобразный предметный мир, в котором дети действуют свободно и самостоятельно; 

- Субъект-субъектная модель – позиция равных партнеров, включенных в общую 

совместную деятельность. 
В работе с родителями проводится  просвещение и пропаганда личностно-ориентированной 

модели взаимодействия. 

В МОУ Детский сад № 356 созданы условия   для обретения ребёнком первичного 

опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества. В групповых ячейках созданы различные зоны, уголки, мастерские для 

приобретения ребенком данного опыта. 

В МОУ Детский сад № 356 созданы условия  для становления самостоятельности, 

инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-

детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. Созданые условия 

устанавливаются воспитателями в организационных  моментах:  

 «тематические недели», 

 «события» и праздники страны 

  «сезонные явления в природе» 

 «праздники», акции, конкурсы, выставки, концерты МОУ 

 «традиции»  

 Юбилейные даты знаменитых людей (писатели,  поэты, космонавты, художники и т. д.) 

 предстоящие городские события 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как:  

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

 размещение на стенах МОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

 озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство МОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений);  

акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах.  

Территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок 

и теневой навес. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и 

кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. На 

территории МОУ Детский сад № 356 находятся: площадки для игровой и физкультурной 
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деятельности детей, площадка по изучению и закреплению правил дорожного движения, 

которая оборудована в соответствии с возрастными потребностями детей. Все 

оборудование покрашено и закреплено.  

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности благодаря:  

 наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

 учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

 событийная среда МОУ Детский сад № 356 обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

театральных, дидактических игр);  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МОУ, составленной на основе Федерального 

плана воспитательной работы, на текущий учебный год.  

Значимой составляющей воспитывающей среды МОУ является культура поведения 

воспитателя. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

 

 2.7.2.3. Общности (сообщества) МОУ Детский сад № 356 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
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доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МОУ Детский сад   

№ 356  и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду.  

 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Инклюзивное воспитание способствует формированию условий освоения 

социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретению опыта развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями.  

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

  

2.7.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Поскольку в МОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в 

ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 
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педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с 

воспитательными задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей. 
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Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за будущее 

своей страны 

• Формировать «патриотизм 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) 

• Формировать «патриотизм защитника», 

стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 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 

населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов 

России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному поведению 

• Развивать ценностно смысловую сферу 

дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой 

общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

• Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

• Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, 

стремление говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном 

языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными принципами 

и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Воспитывать уважение к 

другим людям, к законам человеческого 

общества. Способствовать накоплению у 

детей опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные представления, 

формировать навыки культурного 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом 

и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов 

России независимо от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

поведения правила и нормы культурного 

поведения 

 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать нравственные 

и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление к 

истине, способствовать становлению 

целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к знанию 

как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное отношения 

к природе родного края, родной 

страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование 

ценностного отношения 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

• Развивать навыки здорового образа 

жизни 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками 

и правилами безопасности 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью как 

совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека 

 

• Формировать у детей 

возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами 

• . 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию 

и приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи 

• Формировать способность бережно 

и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения к 

красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, 

любовь) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  
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2.7.2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы; 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

подпевание взрослому, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах (колокольчики, погремушки и т.д.)  

 двигательная (овладение основными движениями: подлезание, ползание, шаги и т.д.) 

формы активности ребенка, а также культурные практики:  

 Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая,  строительно-конструктивные игры).  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта.    

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.).  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе: уборка 

игрушек, уборка одежды в шкафчик и т.д. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. Традиционными акциями стали: «ПДД знай и всегда их соблюдай», 

«Светоидея», «Победный май», «Покормите птиц зимой». 

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

профилактика бытового травматизма среди воспитанников МОУ, пожарная безопасность, 

экологическое направление, патриотическое воспитание и  региональный компонент, 

ЗОЖ.  

 Спортивные и оздоровительные мероприятия.  

Важная роль отводится свободной инициативной деятельности ребенка (его 

спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

Работа с родителями 

 

Работа с родительской общественностью складывается из воспитательных целей и 

интересов воспитанников. 
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Совместная деятельность 

педагогов  и родителей с детьми 

Форма организации Возрастная 

группа 

Месяц 

Обсуждение итогов летнего 

отдыха.  

 «Как мы отдыхали и 

трудились летом». 

Цели: изучение 

воспитательных возможностей 

семьи в летний период, объединение 

в совместную деятельность 

воспитывающих взрослых в 

контексте сопровождения ребенка в 

постижении им культурных практик 

человека. 

Презентация, 

фотовыставка 

Все группы Сентябрь 

«Осенние традиции»  

Цели: познакомить детей и 

взрослых осенними традициями 

русского народа (сбор урожая 

овощей и фруктов, совместный сбор 

грибов и лесных ягод, праздник 

хлебороба), которые соблюдаются и 

в современном мире, являются 

ценностями и нормами современной 

семьи. 

Презентация, 

фотовыставка, 

осенний праздник 

Все группы Октябрь 

         «Мать и дитя» (к Дню 

матери) 

Цели : объединение детей и 

взрослых в контексте искусства; 

поддержка семейного воспитания. 

Фотовыставка, 

выставка рисунков. 

Все группы Ноябрь 

 «Народная игрушка». 

Цели: образование 

родительской общественности в 

рамках приобщения ребенка к 

культурным ценностям человека; 

объединение воспитательного 

потенциала семьи и детского сада в 

совместную деятельность. 

Мультимедийная 

презентация, мастер-

класс по 

изготовлению или 

росписи игрушки. 

Все группы 

Вид зависит от 

возраста 

воспитанников 

Декабрь 

«Праздники в моей семье» 
(фотографии, рисунки по темам 

Нового года и Рождества). 

Рассматривание альбомов, книг, 

поделок, обмен впечатлениями. 

Цель: ознакомление с 

традициями семей вос- питанников; 

способствование совместной дея- 

тельности взрослых и детей. 

 

Выставка-

презентация, 

гостинная 

Все группы 

Вид зависит от 

возраста 

воспитанников 

Январь 
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 «Мужское воспитание».  

Цели: показать 

воспитывающим взрослым значение 

отцовского, мужского воспитания в 

семье; развивать сотворчество, 

отцов и детей; показывать образцы 

мужского воспитания родительской 

и педагогической общественности. 

 

Семейная гостиная, 

мультимедийная 

презентация 

семейного 

воспитания, 

спортивный 

праздник 

Все группы 

Вид зависит от 

возраста 

воспитанников 

Февраль 

Работа творческой группы 

педагогов и родителей по подготовке 

группового праздника 8 Марта. 

 Цель: развитие 

конструктивного взаимодействия 

воспитывающих взрослых. 

Праздничное 

мероприятие 

Все группы Март 

 «День здоровья» (к Дню 

здоровья 7 апреля). 

Цели: показать 

оздоровительные (физические и 

психологические) возможности 

совместных занятий спортом и 

домашнего уюта семьям 

дошкольников; предложить 

практически методы и способы 

взаимодействия с ребенком.  

Спортивные 

соревнования, 

посиделки  

Все группы 

Вид зависит от 

возраста 

воспитанников 

Апрель 

 «Секреты семейных 

посиделок» 

Цель : передача старшими 

поколениями (бабушками, 

прабабушками) опыта культурных 

практик человека детям 

дошкольного возраста, родителям, 

воспитателям. 

Посиделки за 

чашкой чая с 

любимой выпечкой 

семей  

воспитанников. 

Все группы 

Вид зависит от 

возраста 

воспитанников 

Май 

 

События ДОО  
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в МОУ 

возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (совместное 

конструирование, игры и др.);  
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 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.). Проектирование событий позволяет построить целостный 

годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в 

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

ребенком. 

 

Календарный план воспитательной работы (Приложение 1) 

 

2.7.2.6.  Организация предметно-пространственной среды 

 

 Предметно-пространственная среда группы (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МОУ и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки. ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда  включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства. Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

 

2.7.3. Организационный раздел программы воспитания. 

 

2.7.3.1. Кадровое обеспечение. 

Работу с воспитанниками 2-3 лет обеспечивают: 

- руководитель – 1 ст. 

- старший воспитатель – 1 ст. 

- старшая медсестра – 1 ст. 

- учитель-логопед – 1 ст. 

- инструктор по физической культуре – 1 ст. 

- музыкальный руководитель – 2 ст. 

-воспитатели группы – 2 ст. 
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2.7.3.2.  Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания 

являются: 

  Программа развития МОУ «Детский сад № 356 Центрального района Волгограда»  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ Детский сад № 

356  

 Должностные инструкции педагогических работников;  

 Договор о сотрудничестве между МОУ Детский сад № 356 и МУЗ «Детская 

поликлиника № 15»  

 Договор о сотрудничестве между МОУ Детский сад № 356 и МОУ СШ № 6  

 Договор о сотрудничестве между МОУ Детский сад № 356 и театральной студией 

«Уроки доброты»  

 Договор о сотрудничестве между МОУ Детский сад № 356 и ГКУКВО «Волгоградская 

областная детская библиотека» 

 Договор о сотрудничестве между МОУ Детский сад № 356 и Детской академией 

искусств  

 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

 

2.7.3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

В основе воспитания детей лежат традиционные ценности российского общества. В 

группе созданы условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ОВЗ, дети из 

социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов), одаренные дети.  

Инклюзия предполагает готовность группы принять ребенка независимо от его 

особенностей (психофизиологических, социальных, психических, этнокультурных. 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную среду 

развития.  

 Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия  реализации программы. 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, 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; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные 

игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей), 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; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в МОУ,  в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

4) учёт 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); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе 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; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества всоответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 
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12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

14) 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; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление заинтересованным лицам, широкой общественности; информации о 

реализуемой Программе семье, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

1 7) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

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

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

     

РППС выступает как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности и 

обеспечивает  реализацию  различных  образовательных  программ,  учет  национально-

культурных,  климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.  

         Развивающая  предметно-пространственная    среда  строится  с  учетом следующих  

принципов:  

1)  насыщенность;  

2)  трансформируемость;  

3)  полифункциональность;  

4)   вариативность;  

5)  доступность;   

6)  безопасность.  

      Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и 

содержанию  Программы.  Образовательное  пространство  оснащено  средствами 

обучения  и  воспитания,  соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет  

необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой  

деятельности с разными материалами.  

     Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

     Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать различные    

составляющих  предметной  среды:  детскую  мебель,  маты,  мягкие модули,  ширмы,  

природные  материалы,  пригодные    в  разных  видах  детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  
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    Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,  

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

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  Игровой  материал  

периодически  сменяется,  что  стимулирует    игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

     Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,  игрушкам,  

материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

       Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивает соответствие  всех  

ее  элементов  требованиям  по  надежности  и  безопасности  их использования. 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении. 

1-я младшая  

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки.  

1. Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках.  

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая 

его по цвету и форме.  

2. Познавательно-исследовательская деятельность  

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно быть 

мозаичным, в нескольких  местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг 

другу. Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно расположена 

на специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, приспособленных для 

этой цели). Остальные объекты для исследования и образно-символический материал 

воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их 

свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на несколько 

функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, 

чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам.  

3. Двигательная активность  

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно 

поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование 

требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому же 

пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой комнате. 

Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. Для хранения физкультурных 

пособий в групповых комнатах может быть использована секционная мебель с 

выдвижными ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей второй младшей 

группы быстро падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно 

его обновлять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового пособия и т. 

д.). Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 

стен. Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и 

др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли 

им свободно пользоваться. 
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3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство, год 

издания 

Колдина Д.Н. 

«Игровые занятия с детьми 1-2 лет» 

Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. 

ТЦ «Сфера», 2018 г. 

Кривенко Е.Е.  

«Развивающие игры малышей с 

предметами» для детей раннего 

возраста 

ТЦ «Цветной мир», 

2020 г. 

Зартайская И.В. 
Когда мне грустно.  

Когда мне обидно.  

Когда я счастлив. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания 
Издательство, год 

издания 

          Дыбина О. Б.  Ребенок и окружающий мир. 

М.:Мозаика - Синтез, 

2005-2010 г.   

 

Дыбина О. Б. 
Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.  

М., Мозаика - Синтез 

2002 г.  

 

Дыбина О. Б. 

Предметный мир как источник 

познания социальной 

действительности.  

 

Самара, 1997 г. 
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Е.Ю. Протасова. Н.М. 

Родина  

«Познавательное развитие детей 

второго года жизни». Методическое 

пособие для педагогов групп раннего 

возраста 

ТЦ «Цветной мир», 2019 

г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания 

О.С. Ушакова 

Речевое развитие детей второго 

года жизни. Методическое пособие 

для педагогов групп раннего 

возраста. 

ТЦ «Цветной мир». 2019 г. 

 

Плакаты большого формата 

1. Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

3. Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010 . 

 

Пособия из серии «Мир в картинках» (предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир природы)   

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.   

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Собаки —друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Серия «Рассказы по картинкам»   

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

       Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство, год издания 

И.А. Лыкова 

Конструирование в детском 

саду второй год жизни. 

Методическое пособие для 

педагогов групп раннего 

возраста 

ТЦ «Цветной мир», 2019 г. 

Л.В.Куцакова 

Занятия по конструированию из  

строительного материала в 

средней группе 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы  с 

детьми 2-7 лет.  

М.: Мозаика Синтез», 2016 г. 

Губанова Н. Ф. 

 

 

Игровая деятельность в детском 

саду. 
М.: Мозаика Синтез», 2010 г. 

Комарова Т. С. 
Школа эстетического 

воспитания.   

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 

Комарова Т. С., 

Савенков А. И. 

Коллективное творчество 

дошкольников. 
М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Комарова Т.С. 
Народное искусство в 

воспитании детей 
М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Комарова Т.С. 
Эстетическая развивающая 

среда. 
М.: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Зацепина М. Б. 
Декоративная лепка в детском 

саду 
М.:-Мозаика-Синтез, 2012  г. 

Зацепина М. Б. 
Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 
М.:-Мозаика-Синтез, 2004  г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство, год издания 

И. М. Новикова 
Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010   
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Э.Я. Степаненкова  

«Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет», 

методические рекомендации. 

Мозаика. 2022 г. 

Л.Н. Волошина, Т.В. 

Курилова 

«Физическое развитие детей 

второго года жизни» 
ТЦ «Цветной мир», 2019 г. 

 

3.4. Примерный перечень художественной литературы 

 

Вторая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Малые формы фольклора. «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у 

нашего кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…», 

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

дуга…». 

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

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

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

(обработка М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», 

«Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», 

Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, 

зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, 

попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), 

Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. 

«Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. 

«Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

 

от 2 месяцев до 1 года 

Слушание. «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», «Ой, 

люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, сл. Е. 

Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Ой, летали 

птички»; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 
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Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Aнтоновой; «Пляска с 

куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», рус. нар. 

мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание.   «Полянка»,   рус.   нар.   мелодия,   обраб.   Г.   Фрида;   «Колыбельная»,   

муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», 

рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы 

идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; 

«Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. 

Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «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, 

обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-

бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим 

палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «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 

Образные упражнения. «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. 

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. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. 

А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 
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(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к 

нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», 

муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в МОУ 

 

Планирование образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Решение поставленных задач 

осуществляется в соответствии с учетом действующих санитарных требований к 

организации образования дошкольников,   избегая перегрузки детей, на необходимом и  

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей: 

от 1,5 до 3 лет - не более 20 минут 

 

В программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого - 

максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 

самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации).  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: � 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); �  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации;  

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

  взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Занятия в игровой форме, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет 

реализовать системный подход с учетом возрастных психо-физических особенностей 

детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, 

создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно 

организованное занятие «ведет» за собой развитие. Организованные занятия отвечают 

следующим требованиям: 

-занятие находится в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, 

но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  



83 

 

-соответствует деятельностному подходу, то есть опираются на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса.  

-в занятии соблюдается принцип возрастного соответствия, то есть при организации 

занятия педагоги учитывают возрастные особенности развития детей и опираются на 

ведущий вид деятельности.  

-занятие строится на принципах развивающего обучения, то есть педагог в своей 

работе направляет детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

-при подборе материала для занятий педагог придерживается принципа 

культуросообразности, то есть педагог  использует материал, отвечающий культурно-

историческим ценностям и традициям народов РФ.  

В программе в формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, 

к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в 

проектной, событийной деятельности, в самостоятельной деятельности детей.  

 

Продолжительность занятия: 

для от 1,5 до 3 лет - 10 минут 

 

Продолжительность перерывов между занятиями для всех возрастов – 10 минут 

 

Перерывы во время занятий для гимнастики для всех возрастов – не менее 2 минут 

 

Продолжительность дневного сна: 

1-3 года – не менее 3 часов 

 

Продолжительность ночного сна: 

1-3 года – не менее 12  часов 

 

Продолжительность прогулок: для детей до 7 лет – не менее 3 часов в день 

 

Суммарный объем двигательной активности - все возрасты – не менее 1 часа в день 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; при организации образовательной деятельности 

предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время игр-занятий, 

гимнастики, обеспечивается контроль за осанкой; физкультурные, физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

 

Утренний подъем - все возрасты - не ранее 7 ч 00 минут 

 

Утренняя зарядка -  до 7 лет – не менее 10 минут 

 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника). 

 

Организованная образовательная деятельность (игры-занятия) 
 

Образовательно-воспитательная работа групп раннего возраста ( 1 - 2 года) и первых 
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младших групп ( 2 - 3 года)  
 

Распределение занятий в соответствии с возрастом детей 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

периодичность в неделю (месяц, 

год) 

2-я группа 

раннего возраста 

(1-2 года) 

1 младшая 

группа  

(2-3 года) 

Развитие движение (физкультура)          2/8/72 2/8/72 

Развитие движений (физкультура) на воздухе  - 1/4/36 

Игры с дидактическим материалом  

(сенсорное развитие) 

1/4/36 - 

0,25/1/9 

Формирование элементарных математических 

представлений 

- 0,5/2/18 

Игры со строительным материалом  1/4/36 - 

Игровое экспериментирование 1/4/36 - 

Расширение ориентировки в окружающем  2/8/72 - 

Развитие речи 1/4/36  1/4/36 

Ознакомление с окружающим - 1/4/36 

Рисование - 1/4/36 

Лепка - 1/4/36 

Конструирование - 0, 25/1/9 

Музыка 2/8/72 2/8/72 

Итого в неделю/месяц/ год: 10/40/360 10/40/360 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим пребывания детей в МОУ Детский сад № 356 – 12 часов (с 7.00 до 19.00), 5-ти 

дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные – согласно 

производственному календарю. Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом 

требований 

СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. Режим способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, 

обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему 
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от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, 

формирует способность к адаптации к новым условиям. Все возрастные группы работают 

по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и холодный периоды года и режиму 

в летний оздоровительный  период .   

       Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы.  

      На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям.  

В период летней оздоровительной компании в МОУ действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на 

свежем воздухе. Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих 

погодных условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра;  решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

При проведении режимных процессов МОУ придерживается следующих правил:  

  Полное и своевременное удовлетворение всех физиологических потребностей детей (в 

сне, питании).   

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей детей.   

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

состояния их нервной системы. 

 Основные принципы построения режима дня:   

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника, поэтому в 

МОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

3. Соблюдение двигательной активности в режиме дня.  

4. В летний период детский сад работает в оздоровительном режиме (1-я неделя июня — 

4-я неделя августа).  

Режим дня воспитанников составлен с учетом климатических условий Волгоградской 

области и имеет 2 вида режима пребывания детей в МОУ для холодного периода (1 

сентября – 31 мая) и для теплого периода (1 июня – 31 августа). 

 

Режим дня в холодный период 

 

Режимные моменты 

2-я  группа 

раннего 

возраста  

1-я младшая 

группа 

 

ГКП 
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1,6 – 2 года с 2-х до 3-х лет 1,6– 2 года 

Приход детей в детский сад,  осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, общение 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 8.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.50 8.10-8.50 - 

Подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.40 - 9.00 

Игры-занятия 

 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

по подгруппам 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

по подгруппам 

9.00 - 9.10 

9.20 – 9.30 

по подгруппам 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка ко второму завтраку 

9.30 – 10.00 9.30 – 10.00 - 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.10 - 11.30 10.10 - 11.30 9.30 - 12.00 

Уход домой 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.30 11.30 -12.30 - 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30 - 15.30 12.30 - 15.30 - 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры 

15.30 - 15.40 15.30 - 15.40 - 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 

15.40 - 16.00 15.40 - 16.00 - 

Совместная деятельность взрослого с детьми 

и/или игры-занятия 

16.00 - 16.50 

(по 

подгруппам) 

16.00 - 16.50 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, игры уход 

детей домой 

16.50 - 19.00 16.50 - 19.00 - 

 

 

Режим дня в теплый период 
 

 

Режимные моменты 

 

2-я группа 

раннего 

возраста 

( 1, 6 – 2 года) 

1-я младшая 

группа 

(с 2-х до 3-х лет) 

ГКП 

(1,6 – 2 года) 

Прием детей, осмотр,   

свободная игра, общение,  

самостоятельная деятельность 

 

7.00 - 8.10 

 

7.00 - 8.20 

 

8.00 - 8.50 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.10 - 8.20 8.20 – 8.30 8.50 - 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 9.00 8.30 – 9.00 - 

Игры 

Самостоятельная деятельность детей 

Предметная деятельность 

 

9.00 - 9.20 

 

9.00 - 9.10 

 

9.00 - 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Воздушные и солнечные процедуры. 

Организованная детская деятельность (на 

свежем воздухе): наблюдения, игры, 

предметная деятельность (по подгруппам) 

Свободная деятельность детей. Игры. 

 

 

9.20 - 11.30 

 

 

 

 

9.10 - 11.30 

 

 

 

9.20 – 12.00 

Уход домой 

 

Занятия в игровой форме (на улице) 

(по подгруппам) 

9.25 - 9.35 

9.45 - 9.55 

9.20 - 9.30 

9.40 - 9.50 

9.30 - 9.40 

9.50 - 10.00 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00  

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 

11.30 - 12.00 11.30 - 12.00 

 

 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30  
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.30 12.30 - 15.30  

Постепенный подъем детей, гигиенические, 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

 

15.30 - 15.40 

15.30 - 15.40  

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 

15.40 - 16.00 15.40 - 16.00  

Музыкальные/физкультурные занятия, 

игры, предметная деятельность, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

 

16.00 - 16.50 

16.00 - 16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность; уход детей 

домой 

16.50 - 19.00 16.50 - 19.00 
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«Речевое развитие детей второго года жизни» 

О.У. Ушакова «Речевое развитие детей второго года жизни» 

 

№ п/п Месяц Тема Метод. обеспечение 

1 Сентябрь Наша группа. Где у нас игрушки? О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 38  

2 Сентябрь Наши игрушки: куклы, машинки, 

погремушки… 

О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 39 

3 Сентябрь Покажем кукле Кате комнату О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 40 

4 Сентябрь Катя пьёт чай О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 41 

5 Октябрь Зайчик-побегайчик О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 42 

6 Октябрь Мишка косолапый О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 43 

7 Октябрь Зайка и мишка  в гостях у Кати О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 44 

8 Октябрь Сорока-ворона О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 45 

9 Ноябрь Потешка про пальчики О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 46 

10 Ноябрь В гости к матрешке О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 47 

11 Ноябрь Сложим пирамидки из  колечек, из 

шариков 

О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 48 

12 Ноябрь Кошка О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 49 

13 Декабрь  Кошка с котёнком О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 50 

14 Декабрь Собачка Жучка О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 51 

15 Декабрь Петушок – золотой гребешок О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 52 

16 Декабрь Кто как кричит О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 
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жизни» с. 53 

17 Январь  Таня и голуби О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 54 

18 Январь Смотрим новые игрушки (автомобиль, 

лошадка) 

О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 55 

19 Январь Куда поехала машинка О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 56 

20 Январь Кто бегает, кто прыгает (мишка, 

мышка, машинка, зайчик) 

О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 57 

21 Февраль Скажи какая, какой, какие О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 58 

22 Февраль Воробушек-воробей О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 59 

23 Февраль Самолёт-вертолёт О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 60 

24 Февраль Рыбка плавает О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 61 

25 Март Рассматривание картинки «По синему 

морю кораблик бежит» 

О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 62 

26 Март Мой весёлый звонкий мяч О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 63 

27 Март Найди игрушку О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 64 

28 Март Мишка и мышка О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 65 

29 Апрель Мишка играет с мышкой О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 66 

30 Апрель Мишка и его друзья О.С. Ушакова «речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 67 

31 Апрель День рождения куклы: подарки, 

поздравления, игрушки 

О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 68 

32 Апрель Моя любимая игрушка. Моя любимая 

картинка 

О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей второго года 

жизни» с. 69 

33-36  Закрепление пройдённого материала  
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Календарный план по игровой деятельности 

Д.Н. Колодина «Игровые занятия с детьми 1-2 года» 

 

№ 

п/п 

Тема Методическое  

обеспечение 

1 Части тела. Самолеты. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.9 

2 Круглая форма. Машины. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.12 

3 Игрушки. Горка песка. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.15 

4 Подвижные игры. Горох для воробьев. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.18 

5 Чтение потешки Божья коровка. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.21 

6 Домашние птицы. Клетка для попугая. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.23 

7 Грибы. Дождик. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.26 

8 Кукольный театр. Репка. Сыр для мышек. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.29 

9 Кукольный театр. Цыпленок. Червячки для петуха и 

курицы. 

Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.33 

10 Музыкальные инструменты. Погремушки. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.37 

11 Кукольный театр. Цыпленок и утенок. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.40 

12 Семечки для цыплят и утенка. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 
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детьми 1-2 года» 

Стр.40 

13 В гости к собачке. Палочки для конфет. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.43 

14 Кукольный театр «Три медведя». Корзина с шишками. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.47 

15 Кукольный театр «Пузырь, соломинка и лапоть». Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.54 

16 Мыльные пузыри. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.54 

17 Красный и синий цвет. Витаминки для куклы. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.57 

18 Дидактические игры. Баранки. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.60 

19 Поход в лес.  Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.63 

20 Кукольный театр «Друзья». Фонари. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.67 

21 Большой – маленький. Матрешки. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.70 

22 Женский праздник. Бусы для мамы. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.73 

23 Красный и синий цвет. Змейки. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.77 

24 Кукольный театр «Курочка – Ряба». Яички. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.80 

25 Синий, красный и зеленый цвет. Травка для зайчат. Д.Н. Колодина 
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«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.84 

26 Спортивные упражнения. Цветы. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.87 

27 Кто как говорит. Утенок. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.90 

28 Желтый и зеленый цвет. Муравейник. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.94 

29 Чтение сказки «Муха-Цокотуха». Паутина для паука. 

Красный, синий, зеленый и желтый цвет. Бабочка. 

Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.96, 100 

30 От большого к меньшему. Улитка. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.103 

31 Мост через ручей. Д.Н. Колодина 

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 года» 

Стр.106 
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