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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, формированию и развитию личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Рабочая программа дошкольного образования – нормативный документ, позволяющий реализовать 

несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту 

содержании доступными средствами. 

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на 

приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины. 

3. Создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от 

рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

Рабочая  программа дошкольного образования определяет единые для Российской Федерации (далее 

– РФ) базовые объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – Организации), и планируемые результаты освоения 

образовательной программы. Федеральная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования1 (далее – ФГОС ДО). 

ФГОС ДО и Федеральная программа являются основой для самостоятельной разработки и 

утверждения Организацией образовательных программ дошкольного образования (далее – 

Программа), обязательная часть которых должна соответствовать Федеральной программе и 

оформляется в виде ссылки на нее. Рабочая программа определяет объем обязательной части  этих 

Программ, который в соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема 

программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40%. Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в Организациях Программ должны 

быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

Рабочая  программа ДО представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой рабочая программа образования,  рабочая программа                             воспитания (далее – Программа 

воспитания), календарный план воспитательной работы (далее – План). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Рабочей  программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Рабочей программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Рабочей программы в 

 
1 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

N 30384) 
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 Раннем возрасте; характеристики особенностей развития детей  раннего  возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел  включает: 

 рабочую программу образования, которая раскрывает задачи, содержание и планируемые 

результаты по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся; 

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

дошкольного возраста с ООП (далее - ООП) различных целевых групп; психолого- педагогические 

условия реализации программы, а также отдельные средства обучения и воспитания. 

 рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Организационный раздел Рабочей программы включает описание психолого- педагогических и 

кадровых условий реализации программы. В разделе представлены    режим и распорядок дня в 

дошкольных группах,  календарный план воспитательной работы. 
 

Список используемых сокращений 

Гигиенические нормативы   -   Санитарные   правила   и   нормы   СанПиН   1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

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

Российской Федерации» 

КРР – коррекционно-развивающая работа НОО – начальное общее образование 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья ООП – особые образовательные потребности 

Организация – организации, осуществляющие образовательную деятельность, к которым относятся 

образовательные организации; организации, осуществляющие обучение; индивидуальные 

предприниматели 

План – календарный план воспитательной работы                     ПМПК – психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

ППК – психолого-педагогический консилиум образовательной организации 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 
РФ – Российская Федерация 

Санитарно-эпидемиологические требования   -   Санитарные   правила   СП   2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

УМК – учебно-методический комплект 
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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Пояснительная записка 
 

2.1.1 Цель и задачи Рабочей программы 
 

Целью рабочей программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 
 

2.1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

В обязательной части Программа представлена Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. Рабочая программа построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
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2.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 
 

Детский сад работает в 12 –часовом режиме по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00. 

Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, определенные 

законодательством Российской Федерации. 

Основными участниками реализации Программы Детского сада № 95 являются: дети,  родители 

(законные представители) воспитанников, педагоги Детского сада. 
Детский сад работает в 12 –часовом режиме по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00. 

Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, определенные 
законодательством Российской Федерации. 

Основными участниками реализации Программы Детского сада № 95 являются: дети,  родители 
(законные представители) воспитанников, педагоги Детского сада. 
Сведения о численности детей в группе  на 01.09.2023 г. 

 

 
 

Количество мальчиков и девочек на 01.09.2023 г. 

Мальчики: 6 

Девочки: 10 

Характеристика  особенностей развития детей  раннего возраста  

Ранний возраст (от двух до трех лет)  

Смотреть Программу Детского сада № 95 по данной ссылке стр.12 

https://dou95.obrku.ru/images/Svedeniya/Obrazovaniye/Д.с._95_образовательная_программа_2023.1.pdf   
  

Антропометрические данные детей на 01.09.2023 г. 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Рост  Вес  Окружность 

головы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Индивидуальные особенности контингента детей  
Сведения о численности группы на 01.09.2023г. 

Дети-инвалиды: 0 

Распределение по группам здоровья 

(количество, %) 

Распределение по 

группам физического 

развития (количество, %) 

ЧБД 
С нарушениями: 

I II III IV 
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в
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I II III 

            

 

 

 

 

Возрастная группа Возраст детей Наполняемость 

Ранний возраст От 1 до 2 лет 16 

https://dou95.obrku.ru/images/Svedeniya/Obrazovaniye/Д.с._95_образовательная_программа_2023.1.pdf
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Интересы и потребности детей 

Направленность 

активности 
Потребности детей Количество % 

Творческая активность 
Испытывают потребность в творческой 

деятельности  

 

Включенность в 

продуктивную деятельность 

Испытывают потребность в продуктивной 

деятельности  

 

Коммуникативная активность 
Испытывают потребность во включенность 

во взаимодействие со сверстниками  

 

Познавательная инициатива 
Испытывает потребность в познавательно- 

исследовательской деятельности  

 

Физическая активность 
Испытывает потребность в физической 

активности  

 

 
2.2. Планируемые результаты реализации Рабочей программ 
 

Результаты освоения ООП ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 

изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
 

Планируемые результаты в раннем возрасте 
 

К трем годам: 

у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает 

осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания 

взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

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

ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет 

рядом; 

ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения 

из 4-х слов и более, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; 

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

ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; ребенок 

понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях; 

ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками самообслуживания 

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

ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; 

ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования: 

может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; 

рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной 

цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться к цели; 

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

многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» и др.), 

воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 

обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

2.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

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. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 

начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. 

Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями 

ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей , 

которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

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

достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей ; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся . 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется 

их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность  проведения педагогической диагностики: 

- «стартовая диагностика» (проводится на начальном этапе освоения ребенком Программы в 
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зависимости от времени его поступления в детский сад). На данном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. 

- «промежуточная диагностика» (направлена на выявление актуального состояния системы 

образовательной деятельности в Детском саду, проводится в декабре). 

- «финальная диагностика» (итоговая диагностика результатов освоения Программы за учебный 

год). 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

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

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности 

проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.  

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и 

другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и другой деятельностью). 

Результаты диагностики заносятся в сводную диагностическая карту по группе. Диагностическая 

карта отражает общую картину развития детей группы. Педагогическая диагностика завершается 

анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

Диагностика освоения ОП ДО, проводится по методике Н.В. Верещагиной, 2 раза в год (декабрь, 
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май) и предполагает оценку педагогического процесса с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям, дифференцированная экспресс-

диагностика речевой и интеллектуальной недостаточности у детей 2-3 лет. - СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. - 12 стр. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированный специалист (педагог  

психолог). Участие ребёнка 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.  
 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ       

ОТНОШЕНИЙ 

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУОО) 

расширяет, углубляет содержание обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников Детского сада № 95, членов их семей, педагогов. 
 

Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: Развитие духовно - нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений строится на 

принципах с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона:  

– принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в 

соответствии с целями и задачами ФГОС ДО;  

– принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий 

готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения 

нравственных норм и правил, принятых в обществе;  

– принцип научности, требующий изложения содержания программы в соответствии с 

современными достижениями и требованиями науки;  

– принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение 

образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка;  

– принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную деятельность 

детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, поддержку 

инициативы детей в различных видах деятельности;  

– принцип последовательности и преемственности в обучении как на уровне дошкольного 

образования, так и при переходе на следующий уровень начального общего образования;  

– принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания 

построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, 

любовь к труду . Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей 

малой родины, региона, страны. Для маленького ребёнка более понятными являются 

близкие, родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое 

знакомство детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, песенки 

и потешки, поучительные сказки, былины, музыкальные произведения русских 

композиторов, родная песня и народная игрушка помогают дошкольникам лучше понять 

и принять ценности родной культуры; 

– принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 
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климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

– принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

– принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может 

сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 
 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.  
 

Условия Детского сада, направлены на создание социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и предусматривают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

– непосредственное общение с каждым ребенком;  

– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

– не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

– развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через:  

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

– оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как 

взаимная деятельность ответственных взрослых, направленных на введение детей в пространство 

культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех участников 

образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а 

также обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте 

развития личности ребенка.  

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается 

социальными партнерами, что может повысить удовлетворенность родителей результатом образования 

ребенка. От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, согласованы 

цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит 

успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации ООП ДО.  

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-

культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в 

контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком 

уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в 

интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности.  

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, 

максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность 

детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-

дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. Возрождение 

традиций национальной культуры, знакомство с народными промыслами, организация народных 

праздников, создание и деятельность краеведческого музея, проведение ярмарок, выставок детского 

творчества – эти и другие формы сотрудничества являются важнейшим звеном между дошкольным 

учреждением и социумом, способствуют решению проблем, позволяют эффективно реализовать 

воспитательные возможности каждого субъекта взаимодействия.  

Природно-климатические, географические и экологические условия.  
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья 

населения определяется проведение оздоровительных мероприятий, организация режимных моментов.  

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы 

(полезные ископаемые) и природным явлениям с учётом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической 

обстановки. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление 

детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на улице.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 

часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 
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температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня, 

перед уходом детей домой.  

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество 

прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину 

дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t воздуха ниже -15С и скорости ветра более 

15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На 

зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, 

чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на 

прогулке).  

В городе Каменск-Уральский расположены такие крупные промышленные предприятия, как ПАО 

«СинТЗ», ОАО «СУАЛ», ФГУП ПО «Октябрь», ОАО "КУМЗ". Данная специфика учитывается при 

планировании образовательной деятельности с детьми: включены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей),

Демографические условия.  

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), 

наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп для адекватного выбора форм 

организации, средств и методов образования детей.  

Состояние здоровья детского населения города:  

- общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на 

учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и 

реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в 

образовательном процессе;  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в 

ходе статистического опроса семей воспитанников:  

- этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей;  

- желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую 

поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве 

предоставляемой услуги учреждением.  

Национально-культурные и этнокультурные условия.  
В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. Культура народов 

региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 

русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных 

традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. В предметно-развивающей среде групп предусмотрено создание тематических музеев. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, 

песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные 

богатства земли Уральской. Системообразующий компонент образовательного процесса детского сада 

- приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры предусматривает реализацию задач 

всех образовательных областей, направлен на формирование нравственно ориентированной личности 

ребёнка дошкольного возраста средствами традиционной русской культуры, отражён в рабочих 

программах педагогов и специалистов детского сада.  

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной 

группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и 

культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. 

И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности.  
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Детский сад посещают дети разных национальностей, но преобладают русские. Ситуация многоязычия 

отсутствует, все говорят на русском языке. Образовательная деятельность осуществляется педагогами 

на русском языке.  

Социально- исторические условия.  
Специфика  условий г. Каменска-Уральского учтена в календарно-тематическом плане 

образовательной работы с детьми в таких формах как проекты, праздники, традиции.  

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с историей и достопримечательностями г. Каменска-Уральского, с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с 

историей края, знаменитыми земляками, подлинными произведениями народного творчества.  

Культурно-исторические условия региона.  
Одним из главных стратегических направлений воспитания в образовательном учреждении является 

формирование отношения ребёнка к окружающему миру и к самому себе на основе взаимодействия с 

педагогом в воспитательно-образовательном процессе по освоению социально-культурных ценностей.  

Главным средством восстановления духовно-нравственного, интеллектуального потенциала является 

возрождение нравственного воспитания, опирающегося на этнокультурные традиции русского народа, 

этнопедагогику. 
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III.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 

 Рабочая программа образования (далее – Программа образования) определяет содержательные 

линии образовательной деятельности, реализуемые Организацией по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними. 

В Программу образования также входят разделы, описывающие направления и задачи 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ООП различных целевых групп, 

в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО; вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, а также 

способы поддержки детской инициативы. 

Программа включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных 

возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра 

произведений анимации и кинематографа. 

Организации предоставлено право выбора способов  реализации  образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

Реализация   Программ,   направленных на   обучение   и   воспитание, предполагает их интеграцию 

в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений,  осуществляется с  учетом принципов ДО, 

зафиксированных во ФГОС ДО. 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной среды 

создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 
 

Принципы и подходы к формированию  рабочей программы образования 
 

 Рабочая программа образования построена на следующих принципах: 

принцип учѐта ведущей деятельности: Рабочая программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для 

каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения 
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со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Рабочая программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования детей с 

особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору содержания и 

организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного 

детства и при переходе на уровень начального общего образования: Рабочая программа реализует 

данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня начального 

школьного образования, а также при построении единого пространства развития ребенка 

образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Рабочей программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) 

детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка; 

принцип     здоровьесбережения:     при     организации     образовательной     деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 
 

3.1.1.Социально-коммуникативное развитие 
 

От 1 года до 2 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду; 

 поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

 формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем предметном 

окружении; 

 создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодействия. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к детскому саду педагог обеспечивает эмоциональный комфорт детей 

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

доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует разнообразные 

телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

Хвалит ребенка, вызывая радость, стимулирует активность ребенка, улучшая его отношение к 

взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др., 

стимулируя проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует элементарные 

представления ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, гендерной принадлежности (мальчик, 
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девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном 

окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального взаимодействия 

(что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

выполнять просьбу воспитателя). 

В результате, к концу 2-го года жизни, ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в 

общении со взрослыми, начинает проявлять интерес к общению со сверстниками; умеет действовать с 

предметами в соответствии с их социальным назначением; активно подражает взрослым; обращается к 

взрослому с просьбой о помощи; включается в парные игры со взрослым и сверстниками. 
 

3.1.2.Познавательное развитие 
 

От 1 года до 2 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

 поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного действенно 

способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по образцу или 

словесному указанию; 

 формировать   стремление   детей к подражанию действий взрослых, понимать 

обозначающие их слова; 

 формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

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

объектам; 

 развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее ярким проявлениями и свойствам, замечать явления природы, 

поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. Педагог концентрирует внимание детей на 

новых объектах, поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет 

самостоятельныедействия ребенка, одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению 

со взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с предметами; создает 

условия для многократного повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-

манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными игрушками, 

дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь самостоятельного 

применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством достижения 

цели для начала развития предметно-орудийных действий. 

Педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», 

«крыша», «огурчик», «яичко» и т.п. Развивает умение пользоваться приемом наложения и 

приложения одного предмета к другому для определения их равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме. 

Педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть предметы и 

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

наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами и действиями с ними.  

Окружающий мир. Педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе — 

о своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих действиях (моет руки, ест, 

играет, одевается, купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть, есть и т.п.); о близких людях (мама, 

папа, бабушка, дедушка и др.); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о блюдах (суп, каша, 
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кисель и т.п.); о ближайшем предметном окружении — об игрушках, их названиях, о предметах быта, о 

мебели, спальных принадлежностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких 

ребенку, ситуациях общественной жизни. 

Природа. Педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке и в 

естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения ближайшего 

окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, дождь, снег и др.), их 

изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов живой природы, побуждает 

их рассматривать, положительно реагировать. 

В результате, к концу 2 года жизни, ребенок демонстрирует способы целенаправленных 

моторных действий с крупными и средними предметами и дидактическими материалами, группирует 

предметы по одному из признаков, по образцу или словесному указанию и т. п.; 

демонстрирует способность отображать в играх простые и знакомые жизненные ситуации, 

подражает взрослому при выполнении простых игровых действий, демонстрирует умение отображать 

одно-два взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности, демонстрирует способность 

к группировке предметов, проявляет интерес к процессу познания предметов и явлений; 

узнает растения и животных ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечает явления 

природы, выделяет их наиболее яркие признаки, положительно реагирует и стремится к 

взаимодействию с ними. 
 

3.1.3.Речевое развитие 
 

От 1 года до 2 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Развитие понимания речи. Расширять запас понимаемых слов. Закреплять умения понимать слова, 

обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки предметов; понимать 

простые по конструкции фразы взрослого. 

Развитие активной речи. Продолжать формировать у детей произносить несложные 

звукоподражания, простые слова. Развивать речевое общение со взрослым. Побуждать детей 

подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и произносить самостоятельно слова, 

обозначающие близких ребенку людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые действия. 

Добиваться от детей коротких фраз. Воспитывать у детей потребность в общении. 

Привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, пестушки, песенки, 

сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-игрушки, книжки- картинки) и 

игровыми действиями с игрушками. 

Реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и пропевании 

фольклорных текстов. 

Побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песенок, выполнению 

действий, о которых идет речь в произведении. 

Рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в 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 детей употреблять несложные для произношения слова и простые 
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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 ребенку песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Развитие понимания речи. Педагог расширяет запас понимаемых слов ребенка за счет имени 

ребенка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание слов, обозначающих 

предметы, действия («ложись спать», «покатай»), признаки предметов; закрепляет умение понимать 

речь взрослого, не подкрепленную ситуацией. 

Развитие активной речи. Педагог формирует у детей умения отвечать на простые вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и произносить самостоятельно двухсложные слова 

(мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет - Развитие понимания речи. Педагог закрепляет умение детей 

понимать слова, обозначающие предметы в поле зрения ребенка (мебель, одежда), действия и признаки 

предметов, размер, цвет, местоположение предметов. Педагог совершенствует умения детей понимать 

слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, выполнять несложные 

поручения, включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на вопросы о названии предметов 

одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Развитие активной речи. Педагог закрепляет умение детей называть окружающих его людей, 

употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне ее, отдельные действия взрослых, 

свойства предметов (маленький, большой); выражать словами свои просьбы, желания. Педагог 

активизирует речь детей, побуждает ее использовать как средство общения с окружающими, 

формирует умение включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, 

мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации, учит детей 

осуществлять самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, развивает речевую 

активность ребенка в процессе отобразительной игры. 

В процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагог в любом 

контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает развернутое речевое описание 

происходящего, того, что ребенок пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

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

обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия разными игрушками. 

В результате, к концу 2 года жизни ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует 

запоминание первых сказок путем включения в рассказ педагога отдельных слов и действий; 

эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки; способен вступать в диалог со взрослыми и 

сверстниками; проявляет интерес к общению со взрослым; произносит правильно несложные для 

произношения слова; использует накопленный запас слов, демонстрирует достаточный активный 

словарь; составляет самостоятельно короткие фразы. 
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3.1.4.Художественно-эстетическое развитие 
 

От 1 года до 2 лет 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

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

движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

 создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 развивать у детей способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; 

 обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес; 

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

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 

 развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

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

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

 

Содержание образовательной деятельности 

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

музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов 

(барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует пониманию детьми содержания понравившейся 

песенки, помогает подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе с 

взрослым. Педагог развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

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

игровых действий, педагог развивает у детей интерес и желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

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

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у детей умение 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться под музыку в 

соответствии с ее характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог развивает умение у детей 

вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с 

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

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

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Педагог 

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

цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий 

В результате, к концу 2 года жизни ребенок 

В изобразительной деятельности: проявляет интереси желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами; рисует «каракули», оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости от 

движения руки, начинает давать им название; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 
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сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин. 

В музыкальной деятельности: активно проявляет интерес к несложным песням, попевкам; 

пытается подражать певческим интонациям взрослых; подыгрывает на шумовых инструментах под 

музыку; использует предметы в игре (листики, снежки, шишки, грибочки и др.) под музыкальное 

сопровождение; исполняет простейшие ритмические движения под музыку (хлопки, 

«фонарики», притопы); выполняет несложные плясовые действия в паре. 
 

3.1.5.Физическое развитие 
 

От 1 года до 2 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

 формировать первоначальный двигательный опыт, создавать условия для последовательного 

становления первых основных движений в совместной деятельности педагога с ребенком; 

 создавать условия для сенсомоторной активности, развития функции равновесия и 

двигательной координации движений рук и ног, ориентировки в пространстве; 

 поддерживать интерес к выполнению физических упражнений; 

 укреплять здоровье ребенка, средствами физического воспитания, способствовать усвоению 

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

Содержание образовательной деятельности 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, помогает в освоении основных движений 

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), удерживать равновесие при ходьбе, беге, 

координировать движения рук и ног при выполнении упражнений, побуждает детей к 

самостоятельному выполнению движений, обеспечивает страховку, поощряет и поддерживает, создаѐт 

положительный настрой, способствует формированию первых культурно-гигиенических навыков. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения): 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивают условия для развития основных 

движений и выполнения общеразвивающих упражнений.. 

Ходьба: за педагогом стайкой в прямом направлении. Упражнение в равновесии: ходьба по дорожке 

(шириной 20–30 см.), с поддержкой, в вверх и вниз по доске, приподнятой на 10–15 см (ширина доски 

25–30 см, длина 1,5-2 м), подниматься на ступеньки и спускаться; перешагивать через веревку, палку, 

кубик высотой 10-15 см. 

Ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2–3 метров; подлезание под веревку 

(высота 35–50 см); пролезание в обруч (диаметр 50 см.), перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), 

пролезание в обруч (диаметр 45 см); лазанье по лесенке стремянке вверх и вниз высотой 1–1,5 метров. 

Катание, бросание: катание мяча (диаметр 20–25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя); 

бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль двумя руками на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. Педагог помогает детям выполнять упражнения (наклоны вперед, 

приседания и др.) с использованием предметов (погремушки, колечки, платочки), у опоры (стул, 

скамейка), и на них. В комплекс включаются упражнения с поворотами корпуса влево и вправо, с 

наклоном туловища вперед (поднять предмет с пола), с поднятием и опусканием рук, из положения 

стоя, сидя, лежа на животе, с переворотами со спины на живот и обратно. 

Подвижные игры и игровые упражнения. Педагог проводит подвижные игры и игровые 

упражнения, беря на себя роль ведущего, побуждая детей к двигательным действиям, вызывая 

положительные эмоции, используя игрушки и зрительные ориентиры. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для формирования двигательных навыков 

и развития психофизических качеств: «Бегите за мной», «Догони мяч», «Передай мяч»,«Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры с каталками, тележками, мячом. 
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Формирование основ здорового образа жизни. Педагог помогает осваивать элементарные 

культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно мыть руки перед 

едой, пользоваться предметами личной гигиены). 

В результате, к концу 2 года жизни, ребенок начинает овладевать основными движениями, 

воспроизводит простые движения по показу взрослого, вместе с ним, выполняет движения 

имитационного характера, участвует в несложных двигательных игровых упражнениях, ориентируется 

в пространстве по ориентирам, при выполнении основных движений двигается с удовольствием; 

стремится выполнять действия по уходу за собой, пользоваться предметами личной гигиены. 

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, 

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. 
 

3.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образования 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы определены в соответствии с 

задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой 

их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

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

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Используемые формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

– предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.); 

– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

– ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

– двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

– игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

– речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь);  

– изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 

– самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.); 
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– музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может использовать 

следующие методы: 

– организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

– осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

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

– мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы); 

– При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

– информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

– репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

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

схематическую модель); 

– метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

новых условиях); 

– исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

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

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒демонстрационные и раздаточные;  

‒визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒естественные и искусственные; 

‒реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

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

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

– коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и др.); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

– продуктивной (оборудованиеиматериалыдлялепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

– музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 
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При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. Педагог 

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

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор 

педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных образовательным 

потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

При реализации РП педагог:  

– продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

– определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

– соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

– осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

– сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

– ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

– создает развивающую предметно-пространственную среду;  

– наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

– сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Реализация вариативной части, т.е части формируемой участниками образовательных 

отношений,  в нашей группе реализуется через проектную деятельность: 

1. Проект «Здоровый ребенок» 

Цель:  Создание физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего возраста через 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Задачи: 

– Организовать физкультурно-оздоровительную  работу с детьми раннего возраста через 

проведение подвижных игр, пальчиковых игр, конструктивных игр ( способствующих 

развитию игровых умений, развивающих крупную и мелкую моторику) и игр в воде   ; 

– Создать РППС, позволяющую осуществлять двигательную активность ребенка в 

течение дня; 

– Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам физкультурно-

оздоровительной работы с детьми раннего возраста в условиях семьи и ДОУ; 

– Вовлечь родителей (законных представителей) к участию в образовательном процессе; 

– Обеспечить психолого-педагогическую помощь детям на ранних этапах развития. 

Предполагаемые результаты реализации проекта: 

На уровне детей: 

– Обеспечена психолого-педагогическая помощь на ранних этапах развития; 

– Повышенные адаптивные возможности детского организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды; 

– Развиты двигательные умения; 

– Сформированы культурно-гигиенические навыки; 

– Обеспечено эмоциональное и психологическое благополучие детей; 

– Снижено число пропусков детей по заболеваемости. 
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На  уровне педагогов:   

– Повышена профессиональная компетентность педагогов в организации работы по 

методу проектов; 

– Обеспечено взаимодействие участников образовательных отношений. 

На  уровне родителей:  

– Определены  потребности и обеспечена поддержка образовательных инициатив семьи; 

– Родители активные участники образовательных отношений; 

– Повышена психолого-педагогическая компетентность участников образовательных 

отношений в вопросах физического развития и оздоровления детей . 

Эффективность проекта отслеживается на основе диагностики уровня освоения ОП Детского сада 

№ 95 по пяти образовательным областям. 

 

2. Проект «Развитие речи детей раннего возраста по Литвиновой О.Э. и  средствам устного 

народного творчества» 

Цель:  

Развитие познавательных, коммуникативных способностей детей на основе устного народного 

творчества. Вызвать интерес к устному народному творчеству и помочь детям успешно войти в 

мир сказок, прибауток, с использованием различных методов и приемов. 

Задачи: 

– Значение устного народного творчества в развитии речи детей. 

– Знакомить детей с окружающим миром – природой (растения, животные, птицы); с 

укладом жизни и быта русского народа. 

– Повысить уровень развития речевой активности. 

– Приобщать родителей к процессу развития ребенка средствами устного народного 

творчества народного творчества используя различные методы и приемы работы с 

родителями. 

Планируемый результат: 

– Повышение уровня освоения речи детей раннего возраста; 

– Эмоциональная отзывчивость в процессе; 

– Усиление инициативности во взаимоотношениях с взрослым. 
 

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в детском саду включает: 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний 

детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

– совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

– 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; 

– 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; 
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– 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). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В детском саду создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как 

правило, одной теме. К простым формам относятся: 

– беседа,  

– рассказ,  

– эксперимент,  

– наблюдение,  

– дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

 Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К 

составным формам относятся: 

– игровые ситуации, 

– игры-путешествия, 
– творческие мастерские, 

– детские лаборатории, 

– творческие гостиные, 

– творческие лаборатории, 

– целевые прогулки, 

– экскурсии, 

– образовательный челлендж, 

– интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных 

форм. К комплексным формам относятся: 

– детско-родительские и иные проекты, 

– тематические дни, 

– тематические недели, 

– тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
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В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 

недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты её применения в детском саду. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

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

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

– продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

– оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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

занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

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

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста 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 для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

– подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 
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– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

– проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

– элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

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

для игр малышей); 

– проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 

и литературные досуги и другое); 

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

– опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

– чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

– слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

– организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

– индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

– работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный 

выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют 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 дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 
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интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 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. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество.    Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
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организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

Наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 

Индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей 

 

дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и прочее. 

Создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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Трудовые поручения 

 

сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и прочее 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 

 

Рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 

 

Индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 

 

Двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

 

 

Работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

Подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

 

Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

 

Экспериментирование объекты неживой природы 

 

Сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры 

с песком, со снегом, с природным материалом 

 

Трудовая деятельность элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; 

 

Свободное общение воспитателя с 

детьми 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

 Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
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накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

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. 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.   

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

3.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

ДОО. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в ДОО могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих 

требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 
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умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

ориентировать детей на получение хорошего результата, своевременно обращать особое внимание 

на детей, проявляющих небрежность, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

3.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями    обучающихся 
 

Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста является «установление доверительного делового контакта» между семьей и 

ДОО. Для достижения этой цели важно осуществлять дифференцированный подход в работе с семьей, 

в зависимости от образовательных потребностей родителей (законных представителей) в отношении 

ребенка и их воспитательных установок и позиции, выстраивание профессионального диалога с 

родителями. 

Характеристика семей группы 
Сведения о семье 

Образование родителей Количество 

человек 

% 

Высшие                                                                                      

Не законченное высшее   

Среднее – профессиональное   

Среднее   

Не законченное среднее   

Семьи   

Полные   

Неполные   

Многодетные   

Семьи с 1 ребенком   

Семьи с 2 детьми   

Неблагополучные -  

Беженцы и переселенцы -  

Родители – инвалиды -  

Жилье   

Проживают в отдельной квартире   

Проживают в квартире с соседями   



 
 

34  

Проживают в собственном доме   

Проживают в общежитии   

Снимают квартиру   

Малообеспеченные семьи -  

Семьи, воспитывающие опекаемого ребенка -  

 

Оценка активности родителей в образовательном процессе 

Активные родители  

Родители выполняют разовые поручения, 

 но менее активны 

 

 

Родители не активны, тяжело включаются  

в образовательный процесс 

 

 
 

Участие родителей в деятельности группы 

Формы сотрудничества % 

Проектная деятельность  

Участие в выставках  

Изготовление пособий и материалов для предметно – развивающей среды 

группы 

 

Участие родителей в оформлении участка  

Участие родителей в субботниках  

 

В первую очередь необходимо организовать систему профессиональной поддержки и психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) в воспитании и обучении детей, охране 

и укреплении их здоровья. Изучение ребенка и его семьи позволит выявить актуальную или 

потенциальную проблему, разработать или подобрать методы работы над ее устранением. В этом 

случае должны сочетаться просветительские, консультативные и обучающие направления работы 

педагогов ДО. При этом очень важно учитывать меру готовности родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству. 

Родителей (законных представителей), которые открыты для построения взаимодействия с 

педагогами и готовы принимать профессиональную помощь, можно корректно вовлекать 

непосредственно в образовательную деятельность, поддерживать образовательные инициативы семьи, 

например, посредством создания совместных с ними образовательных проектов. Через вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность более эффективно решаются 

просветительские, консультативные и обучающие задачи. 

Семьи, которые демонстрируют индифферентную позицию, требуют особого внимания и иных 

методов работы. Деловое доверительное взаимодействие родителей с педагогами ДО становится 

особенно актуальным в ситуациях, когда у ребенка наблюдаются трудности в освоении 

образовательной программы. Важно, чтобы у семьи возникла потребность в оказании содействия 

педагогам в решении образовательных задач, в создании благоприятных и эмоционально комфортных 

условий для его развития в ДОО. Приоритетными на начальном этапе в построении взаимодействия с 

такими родителями (законными представителями) могут быть просветительские и консультативные 

задачи. 

Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные дидактические материалы для занятия с 
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детьми в семье. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями построению взаимодействия с ребенком. 

 

План работы с родителями 
 

Цель: формировать сотрудничество между семьей и педагогами ДОУ, создать необходимые 

условия для развития ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания 

детей.  

Задачи: 

1.Установить добрые, доверительные отношения с семьей каждого воспитанника группы. 

2.Приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащение предметно – развивающей среды; 

3.Объединять усилия для развития и воспитания детей; 

4.Привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания; 

5.Распространять педагогические знания среди родителей. 

 

Месяц Форма работы Участники 

Сентябрь 1.Анкетирование «Давайте познакомимся». 

2.Консультация для родителей «Адаптация ребенка к 

детскому саду». 

3.Папка-передвижка «Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском саду. Советы родителям». 

4.Оформление стенда «Режим дня в жизни детей». 

5.Родительское собрание «Адаптация малыша в 

детском саду». 

Воспитатели 

Родители 

Педагог-

психолог 

Октябрь 1.Индивидуальная беседа «Здоровый сон». 

2.Памятка для родителей «Игры для самых 

маленьких». 

3.Папка-передвижка на тему «Осень». 

4.Консультация для родителей «Как одеть ребенка 

осенью?» 

5.Советы для родителей «Профилактика гриппа и 

ОРВИ». 

6.Консультация для родителей «Пальчиковые игры, 

как средство развития мелкой моторики пальцев рук». 

7.Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

Воспитатели 

Родители 

Ноябрь 1.Индивидуальные консультации «Одежда детей в 

группе». 

2.Памятка «Профилактика детского травматизма». 

3.Консультация для родителей «Учить цвета легко и 

просто». 

4.Оформление семейного альбома «Наша дружная 

семья». 

5.Фотогазета «Мамочка любимая моя» 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 1.Рекомендации родителям по закаливанию детей 

раннего возраста. 

2.Информационная папка «Зима». 

Воспитатели 

Родители 
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3.Консультация для родителей «Здоровое и 

правильное питание детей раннего возраста». 

4.Родительское собрание «Результаты адаптационного 

периода. Возрастные особенности детей раннего 

возраста». 

5.Памятка для родителей «Детское кресло». 

6.Консультация для родителей «Речевое развитие 

детей раннего возраста» 

7.Акция «Покорми птиц зимой» 

8.Конкурс поделок «Зимняя сказка» 

Январь 1.Консультация для родителей «Гигиенические 

навыки – залог здоровья». 

2.Папка-пердвижка «Зимушка-зима». 

3.Памятка для родителей «Правила безопасности на 

дорогах». 

4.Консультация для родителей «Экологические игры в 

природе». 

5.Привлечь родителей к поделкам из снега 

6. Фотовыставка «Мои новогодние каникулы». 

Воспитатели 

Родители 

Февраль 1.Консультация для родителей «Какие книги читать 

детям». 

2.Беседы «Отец и сын», «Папина дочка». 

3.Консультация для родителей «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми раннего возраста». 

4.Папка-передвижа «Пожарная безопасность» 

5.Фотогазета «Мой папа самый лучший!» 

Воспитатели 

Родители 

Март 1.Папка-передвижка «Весна». 

2.Памятка для родителей «Азбука пешеходов». 

3.Утренник «8 марта» 

4.Оформление стенгазете «Мы мамины помощники» 

5.Консультация для родителей «Как предупредить 

весенний авитаминоз». 

6.Родительское собрание «Игры, развивающие 

познавательную активность детей». 

Воспитатели 

Родители 

Апрель 1.Информационная папка «Безопасность на детской 

площадке». 

2.Консультация для родителей «Учите рисовать 

нетрадиционно». 

3.Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

4.Памятка для родителей «Что нужно знать о 

насекомых». 

5.Рекомендации «Правила личной гигиены дома». 

Воспитатели 

Родители 

Май 1.Папка-передвижка «День Победы» 

2.Консультация для родителей «Игры с детьми на 

отдыхе в летний период» 

3.Рекомендации «Питание ребенка летом». 

Воспитатели 

Родители 
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3.6.Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в Организации направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая 

детей с 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 

Организации осуществляют педагоги, педагоги-психологи, дефектологи, логопеды и другие 

квалифицированные специалисты. 

Организация имеет право и возможность разработать программу коррекционно- развивающей 

работы (далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 

 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. 

Задачи КРР на уровне дошкольного образования: 

 определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе с трудностями освоения Федеральной 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 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 в Организации реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется Организацией самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом 

его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

4.Родительское собрание «Подводим итоги» 
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Согласно ФЗ № 273 «Об образовании» и Распоряжения от 28 декабря 2020 г. N Р-193 

«Система функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

(Методические рекомендации)» определяются нижеследующие 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. 2.Обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями: 

с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании 

медицинского заключения (ЧБД); 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся. 

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке. 

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке. 

5. Обучающиеся «группы риска»: 

проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в Организации осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 

дошкольной 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 должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образования 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной организации) 

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 ОВЗ; с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом 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 ребенка; изучение 

уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

 изучение направленности детской одаренности; 
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 изучение, констатацию в развитии ребенка 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 ребенка; 

 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, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

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; 

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

 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. 
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. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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 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 обучающихся, в том числе с ОВЗ, 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. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами согласно нозологических групп 

осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой ДО 

(далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование 

у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том 

числе с использования ассистивных технологий. 

КРР с часто болеющими детьми (далее - ЧБД) имеет выраженную специфику. ЧБД 

характеризуются повышенной заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными, наследственными или 

приобретенными патологическими состояниями, приводящие к большому количеству пропусков 

ребенком. ЧБД свойственны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая 

утомляемость. Специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности ЧБД: 

ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых (родителей, 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного 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 ребенка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации. 

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 на дошкольном 

уровне образования: 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

 вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка как в 

Организации, так и в условиях семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 
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организация предметно-развивающей, обогащѐнной образовательной среды в условиях 

ДОО, 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. 

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, испытывающими 

трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном уровне образования: 

 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 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. 

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). 

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). 

 

3.7.Рабочая программа воспитания 
 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

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 . 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности 

российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие 
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мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России . 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

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

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России . 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания 

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

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

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 детского сада с другими 

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

дополнительного образования детей. 
 

Целевой раздел Программы воспитания 
 

1. Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в детском саду – 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 в детском саду: 

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; 
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4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

2.Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 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); 

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, 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, словесноречевой, 

театрализованной и другое). 
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«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 духовнонравственного направления 

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 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 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) В детском саду 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. 
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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 воспитанию художественного вкуса. 
 

Целевые ориентиры воспитания детей 
 

1. Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни детского сада, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

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

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

заведующего и заместителя заведующего по ВМР детского сада, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения детского сада. 

Описание уклада жизни в детском саду.: 

Цель воспитания в Детском саду – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

– в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

– в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

– в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Смыслом деятельности детского сада является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

В основе жизни и  воспитания в детском саду лежит ценностный подход, предполагающий 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирающийся на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав 

на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 
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жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям 

с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход 

реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования 

В детском саду сложились правила и нормы:  

– проведение регулярной утренней гимнастики и гимнастики после сна; использование 

приемов релаксации в режиме дня;  

– выполнение несложных поручений, заданий (эпизодических и длительных; коллективных 

и индивидуальных);  

– участие в коллективном труде;  

– выполнение общественно-значимых обязанностей дежурных;  

– соблюдение комфортной организации режимных моментов: привитие культурно – 

гигиенических навыков, прогулка, дневной сон, приём пищи, свободная деятельность 

(игра, труд, творчество);  

– оптимальный двигательный режим, правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок;  

– доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; целесообразность в применении 

приемов и методов. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Созданы развивающие центры, тематические уголки по направлениям воспитания 

«Патриотическое воспитание», «Познавательное воспитание» «Социальное воспитание», 

«Физкультурное и оздоровительное воспитание», «Эстетическое воспитание». 

Зоны активности по всем направлениям воспитания с возможностью свободного доступа детей 

к материалам и пособиям, организации совместной и самостоятельной работы.  

– Многофункциональный «Уголок уединения», психологической разгрузки - специальное 

место, в котором ребёнок может побыть один, подумать, поиграть.  

– Информационные доски в группах «Доска выбора», «Моё настроение»,  дидактические 

игры по направлениям воспитания.  

– Возрастная и гендерная адресованность оборудования и материалов с целью 

формирования гендерного поведения дошкольников. Соблюдать право ребёнка на 

свободу выбора самостоятельной образовательной деятельности. 
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Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда детского сада 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей Программы. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов Программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе.  

Организация и осуществление образовательного процесса в детском саду имеет ряд особенностей, 

которые являются значимыми и определяющими для реализации социокультурного контекста 

Программы:  

– Административно - территориальный фактор: детский сад располагается в Красногорском 

районе Каменск-Уральского ГО СО. Положительное влияние на организацию воспитательного 

процесса в Детском саду оказывает культурное окружение учреждения (Драмтеатр, Семейная 

библиотека № 13, Детская музыкальная школа № 1). 

– Демографический фактор: за последние годы количество детей в микрорайоне снизилось, это 

связано с переездами молодых семей в новостройки микрорайона Южный. Характерной чертой 

последних лет являются миграционные процессы.  

– Национальные особенности детей: Этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

– Экологический фактор: детский сад располагается в санитарной зоне крупного промышленного 

предприятия ОАО “СУАЛ” филиал “УАЗ-СУАЛ”. 

– Состояние здоровья воспитанников: Только здоровый ребенок может усвоить объем знаний и 

умений, необходимый для обучения в школе. По итогам комплексной оценки состояния 

здоровья в детском саду с каждым годом увеличивается количество детей со второй и третьей 

группой здоровья. Поддержанию и укреплению здоровья детей способствует наличие в детском 

саду бассейна и двух спортивных залов. Огромное внимание уделяется проблеме формирования 

у дошкольников основ физической культуры и здоровья, которая может быть решена при 

условии тесного взаимодействия всех сотрудников детского сада, а также сотрудничества 

детского сада с родителями воспитанников. В сложившейся ситуации важной задачей 

педагогического коллектива дошкольного учреждения является систематическая работа в 

данном направлении.  

Перечисленные факты учтены при организации различных видов детской деятельности в 

группах с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей.  

Национально-культурные особенности: содержание образовательного процесса спланировано с 

учетом современной концепции развития личности ребенка, а также региональных подходов к 

образовательному процессу в дошкольном учреждении и предполагает включение отдельных 

элементов народной культуры в процесс развития ребенка, т.к. наследие каждого народа содержит 

ценные идеи и опыт воспитания.  

В образовательном процессе детского сада отражена работа по приобщению детей к истокам народной 

культуры Свердловской области и Урала, знакомство с обычаями и традициями народов, 

проживающих на ее территории, подвижными играми и забавами народов Урала, - слушание музыки и 

песен авторов Урала, наблюдения в природе региона, чтение детской литературы, стихов поэтов и 

писателей Урала, знакомство с народно-прикладным искусством: чугунное литье, роспись, игрушки. 

Традиционно в октябре в детском саду проводится тематическая неделя «Мой город, моя страна, моя 

планета», в ноябре «Я и моя семья», в рамках этих недель для воспитанников детского сада 

организуются мероприятия, направленные на знакомство детей с Малой Родиной. Дети дошкольного 

возраста в доступной для них форме (образовательная, игровая деятельность, режимные моменты и 

др.) усваивают знания о своей родословной, фольклоре, народных праздников и игр, отражающих 
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духовность народа, его характер, цели, установки и т.д. Использование таких форм организации 

детской деятельности позволит решить задачу воспитания поликультурной, толерантной и 

любознательной личности.  

Приобщение к русской культуре строится в объеме, достаточном для нормального вхождения в 

школьную жизнь, обеспечивающем по возможности полноценное пребывание ребенка в детском 

коллективе, где преподавание будет происходить на русском языке. При этом было бы ошибкой 

считать, что задача детского сада и школы заключается в отрыве ребенка от семьи и погружении в 

доминирующую русскую среду. Интересы семьи должны быть на первом месте. Уважение к самому 

себе, своему происхождению, родине предков, стремление поддержать и сохранить свой родной язык и 

культуру не должны вступать в противоречие с получением полноценного образования на русском 

языке.  

Образовательный процесс в детском саду строится в условиях поликультурности, 

первостепенной задачей для педагогов при работе с детьми является установление доброжелательной 

атмосферы, личного контакта с ребенком и его семьей, а затем создание условий, открывающих для 

детей возможность выражения своих потребностей, чувств, идей.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции дошкольной организации. 
 

2. Воспитывающая среда образовательной организации. 
 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– от  «взрослого»,  который  создаёт  предметно-образную  среду,  способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

– от  «совместной  деятельности  ребёнка  и  взрослого»,  в  ходе  которой  формируются 

нравственные,  гражданские,  эстетические  и  иные  качества  ребёнка  в  ходе  

специально организованного  педагогического  взаимодействия  ребёнка  и  взрослого,  

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

– от  «ребёнка»,  который  самостоятельно  действует,  творит,  получает  опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 
 

3. Общности (сообщества) Детского сада 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками Детского сада. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Педагогические работники и другие сотрудники  Детского сада  ориентированы на то, чтобы: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к  

заболевшему товарищу; 
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– 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 Детского сада 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 саде. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Детском саде. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

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

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает 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 создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

– педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

– улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

– педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 
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– педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саде; 

– тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

– уважительное отношение к личности воспитанника; 

– умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

– умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

– уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

– умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

– умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

– умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

– соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

– знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

  

4. Задачи воспитания 
 

Поскольку в детском саду создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. 

Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми 

при реализации образовательных областей  

 

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», 

– 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 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

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) 

народа 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствова

нию, 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 

– 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; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

– Воспитывать Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

отношение к родному 

языку как ценности, 

развивать умение 

чувствовать красоту 

языка, стремление 

говорить красиво (на 

правильном, богатом, 

образном языке). 

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 поведения 

– 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 

правила и нормы 

культурного 

поведения 

Речевое развитие 

– 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 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

волевые качества 

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 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и 

правилами 

безопасности 

– Способствовать 

становлению 

осознанного 

отношения к жизни 

как основоположной 

ценности  

– Воспитывать 

отношение здоровью 

как совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия 

человека 

 

– Развивать навыки 

здорового образа 

жизни 

– 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 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

Формирование 

ценностного 

– Поддерживать – Поддерживать Социально-

коммуникативное 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

ценность «Труд» отношения детей к 

труду, трудолюбию и 

приобщение ребёнка 

к труду 

привычку к 

трудовому усилию, к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи;  

– Воспитывать 

стремление 

приносить пользу 

людям 

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. 

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 народа, 

шедеврам мировой 

художественной 

культуры с целью 

раскрытия ценностей 

«Красота», 

«Природа», 

«Культура» 

– Способствовать 

становлению 

эстетического, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

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  

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

детского сада. 

Виды и формы работы с родителями, которые используют в деятельности Детского сада. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет в группах Детского сада, участвует в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

 Педагогические советы, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов, родительские клубы, клубы выходного 

дня. 

 Родительские собрания (в том числе и дистанционные), посвященные обсуждению 

актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы; рубрика «Родителям» 

интернет-сайта Детского сада, в которой, в том числе,  обсуждаются интересующие 

родителей вопросы воспитания; консультации психолога и педагогов в родительских 

группах в мессенджерах. 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса в группе в соиальной сети 

ВКонтакте. 

 Дни открытых дверей. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
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 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива  и семьи. 


События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

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

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Ежегодные события детского сада: 
Фольклорные праздники: «Осенины», «Масленица», «Колядки», «День Ивана Купалы» и др..  

Совместные с родителями праздники и досуги в каждой группе. 

Конкурс чтецов. 

Театрализованная неделя. 

Cоревнования  «Веселые старты». 

Смотр - конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя палитра». 

Смотр – конкурс: украшение групп к новому году, зимних участков «Ледовые фантазии». Выставки 

совместных творческих работ родителей и детей. 

События  групп: 

1. День Рождения детей.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2.Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа воспитателя о 

том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка. 

3. Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

4. Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее 

оборудовании и оформлении. 

5.Собирание коллекций. 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к вещам. 

6. Регулярные подарки всем детям своими руками. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного климата. 

7. Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома и не угрожает 

жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и использоваться другими 

детьми без желания  ребенка). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и собственности 

других людей. 

8. Личное приветствие каждого ребенка и родителей.  

Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. Выразить 

радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата. 

9. Итог прожитого дня. 
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Цель: развитие рефлексивных навыков. 

10. Присвоение имени, символики детскому саду, как живому организму.  

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие  

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

11. Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

 

Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы (далее — План) разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том 

числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация вправе включать в 

него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли 22 

апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России 24 мая: День славянской письменности и 

культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 
22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 30 июля: День Военно-морского флота Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 5 октября: День 

учителя 
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16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 5 декабря: День добровольца 

(волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 31 декабря: Новый год. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами Организации, документами 

Президента РФ, Правительства РФ, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения РФ, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в 

сфере образования. 

 
 

Организационный раздел Программы воспитания. 
 

1. Кадровое обеспечение 
 

Реализация Программы осуществляется:  

–педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ – 

воспитатели группы; 

–учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении – помощником воспитателя; 

–иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Учреждении – педагогом – психологом, учителем-логопедом, инструктором по 

физической работе, медицинским работником. 
 

2.Кадровый потенциал: 

Группа   полностью укомплектована кадрами. 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают семинары, 

направленные на самосовершенствование профессиональных знаний и умений. Педагоги повышают 

свой профессиональную компетентность, посещая городские методические объединения, проходя 

процедуру аттестации, самообразовываясь, участвуя в конкурсах различного уровня, что 

положительно  влияет на развитие ДОУ. 
 

3.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы   воспитания 

Нормативно-правовую основувоспитательнойработывдошкольной образовательной организации 

определяют следующие документы: 

–Конституция Российской Федерации; 

–Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

–Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»; 

–Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

–Федеральная образовательнаяпрограммадошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 

2022 г., регистрационный № 71847).  

–ДляреализациипрограммывоспитанияДОУ применяетпрактическое руководство "Воспитателю о 

воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе 

Институтвоспитания.рф. 
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Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия (отсутствия) у 

ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского общества. 

Однако, инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития (п. 29.4.3.1. ФОП ДО) 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

–направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

–формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

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

–создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению 

их здоровья и эмоционального благополучия; 

–доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми 

образовательными потребностями; 

–участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями (п.29.4.3.2. ФОП ДО). 

IV.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1.Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 
 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости 

личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его 

индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

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

образовательных областей и др.), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятий9); 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ОО, в 

том числе дошкольного и начального школьного уровней образования (опора на опыт, накопленный на 

предыдущих этапах развития, плавное изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 
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создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической 

диагностики (мониторинга); 

оказание ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ на основе специальных психолого- 

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей (законных 

представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в 

процессе реализации Федеральной программы в Организации, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

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

значимой деятельности; 

использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства 

развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 

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

4.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Пространство возрастных групп организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Обязательно учитывается гендерная специфика: организуются игровые зоны для мальчиков 

и девочек 

В качестве центров развития для детей раннего возраста, до 3 лет выступают:  
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1) двигательной активности,  

2) сенсорики и конструирования,  

3) для организации предметных и предметно-манипуляторных игр 

4) творчества и продуктивной деятельности,  

5) познания и коммуникации (книжный уголок),  

6) экспериментирования и труда 

 
Центры Наполняемость 

Центр творчества 

и продуктивной 

деятельности 

 

Навесные, приставные полки или этажерки наполнены необходимым 

изобразительным материалом.  

Рисование 

– репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую педагог 

запланировал на ближайшее будущее, 

– краски, гуашь, акварель, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и 

др., 

– кисти разных размеров, 

– стаканчики для воды, 

– салфетки для кисточек, 

– инвентарь для уборки рабочего места. 

Лепка 

– пластилин, глина, стеки 

– иллюстрации, 

– стаканчики для воды, 

– салфетки для рук, инвентарь для уборки, 

– сопутствующий материал для оформления работ (нитки, семена, пуговицы, 

веточки и др.). 

Аппликация 

– иллюстративный материал по ближайшей теме, 

– бумага, картон, 

– ткань, нитки, пуговицы, наклейки, 

– клееночки, салфетки для разглаживания деталей и для рук, 

– клей в закрытой баночке, 

– инвентарь для уборки. 

Ручной труд: 

– Набор оборудования ручного труда:  для работы с бросовым материалом -  

пластмассовые бутылки, стаканчики разных цветов и размеров, коробочки, 

природный материал 

– образцы, иллюстрации, 

– нитки, проволока, тесьма, пенопласт, пуговицы и др., 

– салфетки, емкость для мусора, инвентарь для уборки 

Центр 

экспериментиров

ания и труда 

 

– материал для экспериментирования с сыпучими, жидкими и твердыми 

веществами, 

– песок, вода 

– атрибуты для опытов, 

– схемы и альбомы для проведения опытов, карточки для наблюдений 

– измерительные материалы: лупы, сантиметры, мерные стаканы,  

– ленты различной ширины, длины, толщины и др. 

– Емкости , коробочки, баночки с сыпучими и другими материалами 

– познавательная литература, игры на развитие любознательности, по 

исследовательской деятельности 

– наглядный материал 

– растения, требующие разных способов ухода, с учетом возраста детей, 

– оборудование по уходу за растениями, 

– календарь наблюдений, 

– литература природоведческого характера, 

– природный материал, 
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– игры, альбомы по ознакомлению с природой, погодными условиями 

Центр  сенсорики 

и 

конструирования 

– счетный материал, головоломки, 

– дидактические игры по познавательному развитию: математике, логике, развитию 

речи  

– сенсорные игры, сенсорный материал (по цвету, форме, величине, по развитию 

сенсорных эталонов) 

– игрушки и материал по развитию моторики: шнуровки, мозаики, вкладыши 

– развивающие настольно-печатные игры напольный и настольные деревянные 

строители 

– крупный и мелкий конструкторы, конструкторы различной модификации 

– конструкторские наборы «Лего» и др. 

– мелкие игрушки для разыгрывания ситуаций 

– иллюстративный материал, схемы 

Центр познания 

и коммуникации 

(книжный 

уголок) 

– Столик, стулья, полка 

– книги, 

– тематическая выставка, 

– альбомы или подборка иллюстраций, 

– литературные игры, 

Центр  

двигательной 

активности 

– спортивные атрибуты, 

– мат, лестница 

– массажные коврики,  массажеры 

– тренажеры 

– обручи, скакалки, мячики различной величины 

– атрибуты для подвижных игр 

– схемы и картинки о спорте, ОД 

Центр для 

организации 

предметных и 

предметно-

манипуляторных 

игр 

 

– различные виды театров: би-ба-бо, пальчиковый, варежковый, игрушки для 

настольного театра и др. 

– ширма настольная 

– костюмы, шапочки и маски 

– костюмы и атрибуты для ряженья и концертной деятельности 

– музыкальные инструменты  

– игры и наглядный материал, литература  по ОБЖ,  

– макет перекрестка по профилактике ДТП, наборы знаков и машин 

– оборудование для игры в пожарных 

Центр отдыха и 

уединения 

– мягкая мебель, уединенный уголок 

– мягкая игрушка,  

– фотоальбом 

– атрибуты и игрушки для примирения и релаксации 

В ДОУ используются обновляемые образовательные ресурсы, в том числе: 

 расходные материалы, 

 подписки периодических изданий и электронных ресурсов, 

 методическую литературу, 

 техническоеимультимедийноесопровождениедеятельностисредств обучения и 

воспитания, 

 спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, 

 услуг связи, 

 информационно-телекоммуникационные сети Интернет. 
4.3.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 

Направление развития 
Обязательная часть 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное 
развитие: 

– ребёнок проявляет 

– С.Н Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

– С.Н Теплюк «Дети раннего возраста в детском саду». М.: 
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положительное отношение к 

миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

– у ребёнка выражено 

стремление заниматься 

социально значимой 

деятельностью; 

– ребёнок способен к 

осуществлению социальной 

навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению 

правил безопасности в 

реальном и цифровом 

взаимодействии; 

– ребёнок способен понимать 

свои переживания и причины 

их возникновения, 

регулировать свое поведение 

и осуществлять выбор 

социально одобряемых 

действий в конкретных 

ситуациях, обосновывать 

свои ценностные ориентации; 

ребёнок стремится сохранять 

позитивную самооценку 
 

Мозайка-Синтез, 2010г. 

– Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». 

– Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста». – 

СПб.: Детство-Пресс, 2014г. 

– А.Ю. Кремлякова «Психологическое сопровождение детей 

раннего возраста в ДОУ». - СПб.: Детство-Пресс. 2015г. 

– А.В. Стефанко «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего возраста». – СПб.: Детство-

пресс. 
 

Познавательное развитие: 

– ребёнок способен применять 
в жизненных и игровых 
ситуациях знания о 
количестве, форме, величине 
предметов, пространстве и 
времени, умения считать, 
измерять, сравнивать, 
вычислять и тому подобное 

– ребёнок имеет разнообразные 
познавательные умения: 
определяет противоречия, 
формулирует задачу 
исследования, использует 
разные способы и средства 
проверки предположений: 
сравнение с эталонами, 
классификацию, 
систематизацию, некоторые 
цифровые средства и другое; 

– ребёнок проявляет 
любознательность, активно 
задает вопросы взрослым и 
сверстникам; интересуется 
субъективно новым и 
неизвестным в окружающем 
мире;  

– способен самостоятельно 
придумывать объяснения 

– О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста». - СПб, Детство-Пресс, 

2015г. 

– Н.В. Пешкова.  Развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. - СПб, Детство-Пресс, 2014г. 

– Г.И. Губа Комплексные развивающие занятия для детей 

раннего возраста от 1,5-3 лет. - М., 2005г.  

– Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего 

возраста». -  СПб.: Детство-Пресс, 2010г. 

– К.Л. Печора «Развиваем детей раннего возраста». - М.: 

Творческий центр, 2012г. 

– О.В. Елецкая «День за днем говорим и растем». – М.: 

Сфера, 2013г. 

– Л.Н. Павлова «Раннее детство. Познавательное 

развитие». - М. Мозаика-синтез, 2002г. 

– Л.Н. Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми». - 

М.: Мозаика-Синтез, 2003г. 

– Дыбина О. Б. Ознакомление с природой в детском саду. 1 

младшая группа с 2-3 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

– Арапова-Пискарева Н.А.Формирование элементарных 

математических представлений. -  М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

– Пономарева И.А., Позина В.А «Формирование элементарных 

математических представлений1 младшая группа с 2-3 лет» 
– Н.В. Пешкова «Развивающие занятия с детьми раннего 

возраста». – СПб.: Детство-Пресс, 2014г. 

– А.Ю. Кремлякова «Психологическое сопровождение детей с 

раннего возраста». -  СПб., 2014г.  

– О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка с раннего 
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явлениям природы и 
поступкам людей; 

– склонен наблюдать, 
экспериментировать; строить 
смысловую картину 
окружающей реальности, 
использует основные 
культурные способы 
деятельности 

дошкольного возраста».- СПБ, 2015. 

– О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего возраста». - 

СПб, 2015г. 

– Н.Н. Яковлева «Использование фольклора в развитии 

дошкольника». – СПб.: Детство-Пресс, 2011г. 

– Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных 

областей в ясельной группе детского сада». – Воронеж, 2013г. 

– Т.Г. Филиппова «Организация совместной деятельности с 

детьми раннего возраста на прогулке». – СПб.: Детство-Пресс, 

2012г. 

Речевое развитие: 

– ребёнок владеет речью как 
средством коммуникации, 

ведет диалог со 
взрослыми и сверстниками, 
использует формулы 
речевого этикета в 
соответствии с ситуацией 
общения, владеет 
коммуникативно-речевыми 
умениями; 

– ребёнок знает и осмысленно 
воспринимает литературные 
произведения различных 
жанров, имеет предпочтения 
в жанрах литературы, 
проявляет интерес к книгам 
познавательного характера, 
определяет характеры 
персонажей,мотивы их 
поведения, оценивает 
поступки литературных 
героев; 

– ребёнок правильно, 
отчетливо произносит все 
звуки родного языка 

– Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. Планы занятий.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г. 

– Хрестоматия для чтения в детском саду и дома  1-3 года М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г. 

– Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения в 1 

младшей группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

– Е. Кириллова «Развитие фонематического восприятия у детей 

раннего возраста». – М.: Творческий центр, 2010г. 

– Г.М. Лямина «Развитие речи ребенка раннего возраста. 

Методическое пособие. – М.: Айрис-ПРЕСС, 2006г.  

Художественно-эстетическое 

развитие: 

– ребёнок владеет умениями, 

навыками и средствами 

художественной 

выразительности в различных 

видах деятельности и 

искусства; использует 

различные технические 

приемы в свободной 

художественной 

деятельности 

– ребёнок участвует в создании 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

работ, тематических 

композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям, 

художественных проектах 

– ребёнок самостоятельно 

– О.Э. Литвинова Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2014г. 

– Н. Бабинова «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста». 

– СПб.: Детство-Пресс, 2015г. 

– О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2015г. 

– Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для раннего возраста. 

– Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. - М.: Т.Ц.Сфера, 2009г.  

– Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста. - М.: Линка-Пресс, 2008г. 

– Буренина А.И., Сауко Т. «Топ-хлоп, малыши (1 млад.гр.)». – 

СПб: Музыкальная палитра, 2001.  

– Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». – М.: Синтез, 

2005г 
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выбирает технику и 

выразительные средства для 

наиболее точной передачи 

образа и своего замысла, 

способен создавать сложные 

объекты и композиции, 

преобразовывать и 

использовать с учётом 

игровой ситуации 
 

Физическое развитие: 

 
– С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». – М.: 

Сфера, 2010г. 

– Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста». – М.: Владос, 2012г. 

– Павлова П.Н. «Расти здоровым, малыш!». – М.: Сфера, 2010г. 
– Л.А. Соколова «Детские олимпийские игры» (занятия с 2 до 7 

лет). – Волгоград.: изд. Учитель, 2012г. 

 
 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации Программы образования 

 
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 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. 
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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 («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. Раухвергер 
 

4.4. Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. Основными 

компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), 

образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.  

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. Дети, 

соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются 

определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка 

физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 
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подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху.  

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся 

вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и 

спят беспокойно.  

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

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 



 
 

68  

 
Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2-х лет 

Содержание Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 9.00-9.30 9.00-9.30 

 

деятельность и др.)   

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия10 в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00–13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

16.30-18.30 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00–16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

- 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 
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Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 9.10–9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак - 10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20–13.30 

13.30–13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30–15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры полдник 

16.30–17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и др.) 

- 16.20–16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30  

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 
 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 
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Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 

не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не менее 1 - 3 года / 4 - 7 лет 3 часа / 2,5 

часа 

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

день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности в группе раннего возраста 
 

№ 

п

./п. 

Вид деятельности Количество 

образовательных ситуаций в 

неделю 

1 Двигательная деятельность 2 занятия физической 

культурой 

 

2. Коммуникативная деятельность 

2

.1 

Развитие речи 1 образовательная ситуация, 

а также во всех 

образовательных ситуациях 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3

.1 

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения. 

3 образовательные ситуации 

4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование) 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 образовательные ситуации 

6 Чтение художественной литературы Ежедневно 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций 
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4.5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2023 – 2024 учебный год 
 

1. Пояснительная записка 

Учебный   план – нормативный документ, содержащий структуру непосредственно 

образовательной деятельности и дополнительного образования дошкольного образовательного 

учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического оснащения и 

кадрового потенциала.   

  Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для 

реализации образовательных областей в группах детей. 

 

  Учебный план разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

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

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) и федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).  

 

 

 

Нормативные основания составления учебного плана 

     Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 95 комбинированного вида» (далее – Детский сад  № 95) на 2022 – 2023 учебный год разработан 

в соответствии со следующими документами: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

– СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28);  

– СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее - ФГОС); 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) 

Департамента общего образования 28 февраля 2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

– Уставом Детского сада. 

Принципы формирования учебного плана: 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

– принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

– принцип научной обоснованности и практической применимости; 

– принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
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– принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм 

работы с детьми в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

– решение программных образовательных задач в совместной образовательной деятельности 

взрослого и детей, не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

организации режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

– принцип построения образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей дошкольников; 

– принцип использования разных форм работы с детьми. 

 

Учебный план предусматривает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части учебного плана являются взаимодополняющими. 

В связи с этим, учебная методическая документация, лежавшая в основе учебного плана, 

представляется в обязательной части для детей дошкольного возраста. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена с учетом целей и задач образовательных 

областей, направлений их реализующих смысловых блоков. 

     Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений; количественные характеристики с учетом СанПиН 

1.2.3685-21). 

 Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать 

модульный подход. В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста 

по возрастным группам, с расчетом количества основных видов  непосредственно образовательной 

деятельности  по основным направлениям развития дошкольников  с указанием времени, отведенного 

для организационной  деятельности в течение недели, месяца и учебного года. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в следующем соотношении: 

 обязательная часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования. В инвариантной 

части Плана предусмотрен объем непосредственно образовательной деятельности, отведенной 

на образовательные области, определенные в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об утверждении федерального     

государственного образовательного стандарта дошкольного образования”; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40 процентов от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования. Она обеспечивает вариативность образования; позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 В план включены пять образовательных областей, обеспечивающих социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое,  художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

В соответствии с Программой в обязательной части  учебного плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением 

направлений реализации каждой из образовательных областей 

В каждой образовательной области и направлений ее реализации определены виды 

деятельности детей (специфичные для конкретной возрастной группы), в том числе носящих 

интегрированный характер  по реализации поставленных задач в обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Направления реализации образовательной области: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя такие 

направления ее реализации: 
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 Социальные отношения. 

 Формирование основ гражданственности и патриотизма. 

 Трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя такие направления ее 

реализации: 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. 

Развитие математических представлений. 

Окружающий мир. 

Природа. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя такие направления ее 

реализации: 

 Развитие понимания речи.  

 Формирование словаря. 

 Развитие звуковой культура речи. 

 Грамматический строй речи. 

 Подготовка детей к обучению грамоте. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя такие 

направления ее реализации: 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество, 

народное декоративно-прикладное искусство). 

Конструктивная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Театрализованная деятельность. 

Культурно-досуговая деятельность. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя такие направления ее 

реализации: 

 Основная гимнастика. 

 Подвижные игры. 

 Спортивные упражнения. 

 Спортивные игры. 

 Формирование основ здорового образа жизни. 

 Активный отдых. 

 

 В плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой образовательной 

области.  Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2): 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более:  от 1,5 до 3 лет – 20 мин. 

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 3-

го года жизни составляет 10 минут 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в группе 

раннего возраста в 1 младшей группе – 10 минут 
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 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

 образовательная деятельность с детьми раннего возраста 1 младшей группы и старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность должна составлять в 1 младшей группе не более 10 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки; 

 образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

 Общий объем образовательной нагрузки в неделю составляет: 

- группы раннего возраста и 1 младшая группа (2-3 года) – 10 мероприятий НОД, 100 минут – 1ч и 40 

мин.  

  В  летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а 

также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, сохраняется 

деятельность по реализации художественно-эстетического направления развития детей. 

 Таким образом, учебный план Детского сада № 95 соответствует требованиям действующих на 

текущий момент нормативно-правовых документов, утвержденных в системе дошкольного 

образования Российской Федерации. 
 

 

 

4.6.Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 комбинированного вида»  

на 2023-2024 учебный год 

Содержание Период  

Начало   учебного года 01 сентября 2023 г. 

График   каникул 30.12.2023 г. – 08.01.2024 г. 

Окончание   учебного года 31.08.2024 г. 

Продолжительность   учебного года, 

всего, в том числе: 
51 неделя 

1   полугодие 17 

2   полугодие 34 

Продолжительность   учебной недели 5 дней 

Режим работы С 07.00 до 19.00  

Объем   недельной образовательной 

нагрузки (НОД), в том числе 

обязательная и формируемая часть  

2-3г. – 1ч.40м. 

 

- в 1   половину дня (ежедневная 

нагрузка) 

2-3г. – 10 мин. 

 

- во 2   половину дня (ежедневная 

нагрузка) 

2-3г. – 10 мин. .(5р. в нед.) 

 

Летний оздоровительный период С 01.06.2024г.- 31.08.2024г. (14 недель) 

Периодичность проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – февраль 

3 собрание – май 

Праздничные  и выходные дни 04-06   ноября, 
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 30 декабря 2023г. -8  января 2024г., 

 23-25   февраля, 

08-10   марта, 

28 апреля – 1 мая, 

9 мая – 12 мая, 

12 июня 
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4.7.Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Группа раннего возраста  с 1,6 - 2 лет 
 

День 

недели 

Группа раннего возраста «А» 

 с 1,0 до 2 лет  

Понедель

ник 

1. Окружающий мир (Природа)/ Развитие интереса к художественной литературе 

I п/г – 9.00-9.10 

II п/г – 9.20-9.30 

2. Изобразительная деятельность (рисование/лепка) 

I п/г – 16.00-16.10 

II п/г – 16.20-16.30 

Вторник 1. Развитие речи 

I п/г – 9.00-9.10 

II п/г – 9.20-9.30 

2. Музыкальная деятельность  

15.55-16.05 

Среда 1. Сенсорные эталоны и познавательные действия 

 I п/г – 9.00-9.10 

II п/г – 9.20-9.30 

2. Двигательная деятельность  

I п/г – 16.00-16.10 

II п/г – 16.20-16.30 

Четверг 1. Развитие речи 

I п/г – 9.00-9.10 

II п/г – 9.20-9.30 

2. Музыкальная деятельность  

15.55-16.05 

Пятница 1. Социальные отношения 

I п/г – 9.00-9.10 

II п/г – 9.20-9.30 

2. Двигательная деятельность  

I п/г – 16.00-16.10 

II п/г – 16.20-16.30 

ИТОГО 10 

 

4.8.Календарный план воспитательной работы 
 

№ 

 п/п 

 

Дата 

Воспитательное   

событие 

Формы организации образовательного процесса в 

группе раннего возраста 

1 27 сентября Международный день туризма Поход-экскурсия по участку детского сада 

2  
27 сентября 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
Беседа «Наши помощники – воспитатели 

3 1 октября/ 

2 октября* 

Международный день музыки Музыкальный досуг с участием родителей и старших 

членов семей «Споемте, друзья» с презентацией песни каждой 

группы и любимых песен семьи 

4 5 октября День отца в России Продуктивная деятельность«Открытка для папы» 

5 17 – 19 

октября 

Праздник осени Утренники 

6 28 октября/ 

27 октября* 

Международный день Бабушек 
и Дедушек 

Тематический образовательный проект с участием 

всех сотрудников ДОО, детей, их родителей, дедушек и 
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бабушек 

7  
3 ноября 

 
День Самуила Маршака 

Чтение книг, рассматривание иллюстраци 

8 27 ноября День матери в России Фотовыставка «Наши мамы» 

9 25 – 29 

декабря 

Новогодние чудеса Утренники 

10 11 января Всемирный день «Спасибо» Беседа-игра «Волшебное слово» 

11 21 января/ 
19 января* 

Международный день объятий Игра-развлечение: «Теплые объятия» 

12 28 января/ 
22 – 26 
января* 

День открытия Антарктиды  Рассматривание иллюстраций с изображением 

холодных зон планеты. 

13 17 февраля День рождения Агнии Барто Чтение произведений А. Барто 

14 19 – 22 
февраля 

Тематическая неделя к Дню 

защитника Отечества 

Праздничные мероприятия с участием родителей (папы) 

15 4 – 7 марта 8 марта Утренники 

16 11 – 15 
марта 

Масленица Праздничные мероприятия 

17 18 марта День воссоединения Крыма с 

Россией 
Беседа на тему: «Воссоединение Крыма и России» 

18 27 марта Всемирный день театра Показ любимых сказок по средствам различных видов 

театра (кукольный, варежковый, пальчиковый и т.д.) 

19 1 апреля Международный день птиц Беседа на тему: «Эти удивительные птицы». Чтение 

художественной литературы: Л.Н. Толстой «Лебеди», 

«Птичка». А. Яшин «Покормите птиц». 
 

20 7 апреля/ 
8 – 12 

апреля* 

Всемирный день здоровья Реализация мини-проектов в группе «Я здоровым быть 

хочу» 

21 22 апреля Всемирный день Земли Сюжетно-ролевая игра «Если я приду в лесок» 

22 1 мая/ 
30 апреля* 

День весны и Труда Беседа на тему «Что я знаю о труде» 

23 6 – 8 мая День Победы Проведение музыкально-литературного концерта, 

посвященного 9 Мая. 

Конкурс макетов ко Дню Победы. 

24 24 мая День славянской письменности 

и культуры 
Игра «У медведя во бору». 

25 1 июня/ 
3 июня* 

День защиты детей Тематическое развлечение 

26 1 – 7 июня День рождения А.С. Пушкина Реализация мини-проекта «творчество А.С. Пушкина для 

детей» 

27 6 июня День Русского языка Беседа на тему «О русском языке». 

28 12 июня/ 
11 июня* 

День России Выставка семейных рисунков «Россия – великая наша 

держава». 

Создание альбома «Россия – наша страна». 

Развлечение «День России». 

29 22 июня/ 
21 июня* 

День памяти и скорби Выставка рисунков «Мы помним» 

30 2 июля День сюрпризов Рразвлечение 

31 8 июля День семьи, любви и 

верности 
Акция «Символ праздника – ромашка». 

Конкурс плакатов с участием родителей «Моя семья – 
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мое богатство!». 

 «Волшебство маминых рук»: дефиле головных 

уборов,  

сделанных родителями совместно с детьми. 

Фотовыставка «Загляните в семейный альбом». 

32 17 июля День металлурга Реализация мини-проектов к дню металлурга и дню города. 

33 30 июля День военно-морского флота Выставка рисунков «Морские защитники страны». 

Тематическое досуговое мероприятие «Морские 

приключения». 

34 2 августа Ильин день. 

День воздушно-десантных 

войск. 

Тематическое развлечение. 

Реализация краткосрочного проекта «Свойства воды». 

35 5 августа Международный день 

светофора 
Совместный досуг «Эстафета зеленого огонька». 

Фотовыставка «Мой ребенок в автокресле». 

Конкурс поделок «Страна Светофория». 

36 14 августа День строителя  Оформление альбомов в группах «Строительные 

профессии». 
 

37 22 августа День Российского флага Развлечение на свежем воздухе «Это флаг моей 

России. И прекрасней флага нет!». 

38 27 августа День российского кино Развлекательное мероприятие «Мультконцерт». 

Выставка поделок и рисунков «Мой любимый герой 

мультфильма». 
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