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  I. Целевой раздел 

Обязательная часть. 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы группы младенческого и 

раннего возраста 

Обязательная часть: 

Рабочая программа (Программа) - это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы 

их отношений и условий деятельности.  

Рабочая программа для детей группы младенческого и раннего возраста 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 49 «Чебурашка» Малышевского городского округа (далее - Программа) 

разработана в целях реализации образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в ДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования для детей  группы младенческого и раннего возраста. 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования детского сада и отражает особенности содержания и 

организации образовательного процесса в группе младенческого и раннего возраста.  

Программа для детей младенческого и раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, социально-коммуникативному. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

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

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

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

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

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся»; 

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

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

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт 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, 
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зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования 

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

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

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 

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

регистрационный № 59599); 

‒ СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г.  № 2, зарегистрировано в Минюсте РФ от 

29.01.2021 № 62296); 

‒ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 32, зарегистрировано в Минюсте РФ от 11.11.2020 № 60833); 

‒ Устав МАДОУ МДС № 49; 

‒ Программа развития МАДОУ МДС № 49. 

Цель Программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, 

9) охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком 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 родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
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позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(базовые объем, содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

‒ деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

‒ интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов 

обучения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в интересах 

развития ребенка; 

‒ индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

‒ личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности 

ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей; 

‒ cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Характеристика особенностей развития детей младенческого и раннего возраста 

1.1.3.1. Возрастные особенности детей от 2 месяцев до 1 года 

Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с 

позиций отдаленной перспективы. 

 Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым 

темпом физического, психического и даже социального развития. 

 На первом году жизни происходит становление эмоционального общения 

ребенка и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для 

детей характерно чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное 

мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность нервной системы, 

несформированность тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 

 Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно 

спать, активно бодрствовать.   В продолжение дня сон ребенка несколько раз 

чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно, 

но достаточно быстро увеличивается в течение года с 1 часа, до 3.5-4 часов. Это 

свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и одновременно о 

необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. 

 Умение активно бодрствовать – основа для развития движений, восприятия речи 

и общения с окружающим. 

 В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под 

их контролем и при их участии начинают действовать руки. Простые действия с 

игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев в несложные 

предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. 

Появляются любимые игрушки.   

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки, в 4-5 

месяцев он певуче гулит, потом по подражанию взрослого начинает лепетать, то есть 

произносить слоги, из которых позже образуются слова.  

 Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев 

жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко 

проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно 
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рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым 

(звуками, улыбкой, движениями). 

 Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в 

пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно 

передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его 

взрослому.  Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев 

ребенок удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, 

подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

 

1.1.3.2. Возрастные особенности детей 1-2 лет: 

 На втором году жизни ребенок активно развивается. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Увеличивается время активного бодрствования от 

3-4 часов до 4-5,5 часов. 

До полутора лет ребенок часто падает при ходьбе, ему сложно выполнять 

однотипные движения (ходить «только за ручку»), но к двум годам дети учатся 

свободнее передвигаться, много лазают, преодолевают небольшие препятствия, делают 

боковые шаги, кружатся на месте. Развиваются, кроме основных, и подражательные 

движения. Привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. Дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками, действуют по подражанию после 

показа взрослого. Разученные действия с одной игрушкой переносят на другие. Второй 

год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в 

конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и внешнему виду. Активный словарь в конце второго года 

жизни состоит из 200-300 слов. Возрастающая самостоятельность во всех сферах 

жизни, освоение правил поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно) является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

 

1.1.3.3. Основные достижения раннего возраста, влияющие на  

психическое развитие ребенка: 

1) Овладение прямой походкой. 

Самостоятельное хождения приводит к знакомству с крупными предметами, ребенок 

получает возможность узнать их с различных сторон, усваивая таким образом, понятия 

величины, формы; учится ориентироваться в пространстве, развивая глазомер. 

Преодолевая трудности и препятствия, встречающиеся у него на пути, малыш решает 

задачи при помощи практических действий, тренируя свое мышление и волевую сферу, 

получает при этом разнообразные эмоции. 

 

2) Овладение активной речью. 

Ранний возраст – это наиболее благоприятный (сензитивный) период для овладения 

речью. 

Около года ребенок умеет произносить отдельные слова, его словарный запас 

составляет от 4 до 10 слов. 

Примерно в два года малыш говорит простыми предложениями, а к четырем – почти 

так же, как и взрослые. 

Развитие речи идет по следующим направлениям: 

1) совершенствование понимания речи (пассивная речь); 

2) формируется собственная активная речь. 
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3) Развитие предметной деятельности. 

Из всех действий, которые осваивает ребенок в раннем детстве, наиболее значимыми 

для развития психики являются соотносящиеся и орудийные. 

Соотносящиеся действия направлены на приведение предметов или их частей к 

какому-либо взаимному соответствию, например, складывание пирамидки, матрешек. 

Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета (орудие) на другие, 

например, применение ложки во время еды, совочка для игры в песке. 

К концу раннего детства начинают складываться и другие виды деятельности, 

которые будут активно востребованы за пределами этого возраста. 

Это, прежде всего, сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы  

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. 

 

1.2.1. Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году)  

- ребёнок проявляет двигательную активность в освоении пространственной 

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

предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

- ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

- ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в 

ответ на общение со взрослым; 

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

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

- ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно 

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

- ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, 

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

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

- ребёнок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению 

к предметному окружению; 

- ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

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

прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

- ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает 

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

втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на 

них знакомые предметы и тому подобное); 

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

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

 

1.2.2. Планируемые результаты к двум годам: 

• ребенок проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; 
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• ребенок проявляет интерес к себе, желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении; 

• ребенок умеет группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию; 

• ребенок способен обобщать, узнавать и стремится называть предметы и объекты, 

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

• у ребенка сформированы элементарные представления: о самом себе – о своем имени; 

о внешнем виде; о своих действиях; о желаниях; о близких людях; о пище; о блюдах; о 

ближайшем предметном окружении; о личных вещах; о некоторых конкретных, 

близких ребёнку, ситуациях общественной жизни; 

• ребенок умеет узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

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

поддерживать стремления к взаимодействию с ними; 

• ребенок понимает слова, обозначающие предметы, некоторые действия, признаки, 

размер, цвет, местоположение; понимает речь взрослого и выполняет его просьбы; 

выполняет несложные поручения; 

• ребенок использует накопленный запас слов по подражанию и самостоятельно; 

воспроизводит за взрослым отдельные слова и короткие фразы; употребляет несложные 

для произношения слова и простые предложения; 

• ребенок с удовольствием слушает чтение взрослым наизусть потешек, стихов, 

песенок, сказок с наглядным сопровождением; договаривает (заканчивать) слова и 

строчки знакомых песенок и стихов; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения, игровые действия под музыку; 

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

• ребенок начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в форме 

педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

1. 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. 

2. 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.  

3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах 
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дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. 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. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики 

на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их 

дальнейшее планирование. 

4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

5. Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе освоения 

ребёнком Программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения Программы его возрастной 

группой (заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: два раза в год 

(сентябрь, май). 

6. 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, художественно-эстетического развития. 

7. 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, способ и форму их регистрации педагог 
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выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. 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. 

8. 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). 

9. 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. 

10. При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

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. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используются 

следующие диагностические пособия: 

- Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Методы диагностики нервно-

психического развития детей раннего возраста. 
 

1.4. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (далее – ЧФ УОО) 

В целях достижения качества образовательной работы в группе используется 

программа по адаптации детей при поступлении в детский сад, разработанной И.В. 

Лапиной.  

Адаптация – это привыкание человека к новым обстоятельствам и новой 

обстановке, в конкретном случае – это привыкание малыша к детскому саду. 

Выделяют два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт – 

эмоциональная удовлетворенность, внешняя адекватность поведения – способность 

легко и точно выполнять требование среды.  

Различают четыре степени адаптации: 

1. Легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждение 

нормализуется сон ребёнок нормально ест, не отказывается от контактов со 

сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более одного раза 

сроком не более 10 дней, без осложнений. Вес без изменений. 

2. Адаптация средней тяжести: Поведенческие реакции  восстанавливаются 

через 1-2 месяца пребывания в детском учреждение. Нервно- психическое развитие 
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несколько замедляется (замедление активности). Заболеваемость до двух раз сроком не 

более 10 дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился. 

3. Тяжёлая адаптация: характеризуется, во- первых, значительной 

длительностью (от двух до шести месяцев и тяжестью всех проявлений). 

4. Сверхтяжёлая адаптация: около пол года и более. Встаёт вопрос стоит ли 

ребёнку оставаться в детском саду, возможно, он «несадовский» ребёнок. 

В ходе комплексного исследования, проведенного учёными в разных странах 

было выделено три фазы адаптационного процесса: 

1. Острая фаза или период дезадаптации. 

Она сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и 

психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным 

заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии ( 

длится в среднем один месяц). 

2. Подострая фаза или собственно адаптация. 

Характеризуется адекватным поведением ребёнка, т.е сдвиги уменьшаются и 

регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, 

особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами ( длится 3-5 

месяцев). 

3.  Фаза компенсации или период адаптированности. 

Характеризуется убыстрением темпа развития, в результате дети концу учебного 

года преодолевают указанную выше задержку темпов развития, начинают вести себя 

спокойнее.  

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными сдвигами.  

Цели и задачи: 

Цель:  

Создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении 

ребёнка в дошкольное учреждение. 

Задачи: 

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 Охрана и укрепление  физического и  психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия: помочь детям преодолеть стрессовые 

состояния, снизить импульсивность, излишнюю двигательную активность, тревогу, 

агрессию;  

  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития; 

 Оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям по уходу за ребёнком, проблемам его воспитания развития и адаптации в 

детском саду; 

Принципы и подходы: 

 принцип природосообразности предполагает учёт индивидуальных 

физических и психических особенностей ребёнка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учёта 

опыта, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учёта социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребёнка, 

изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, 

но при этом выбирает, то чему ему хочется подражать и учиться. 

 Психолого-педагогические условия реализации: 
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Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребёнка; 

- разнообразие форм, методов и приёмов организации образовательной 

деятельности с детьми. 

 

Планируемые результаты: 

Выстроенная целостная модель организации адаптационного периода при 

поступлении ребёнка дошкольного учреждения в полной мере отражает движения к 

новой социально-психологической реальности, не допускающей невротизации всех 

субъектов образовательного пространства – детей, родителей и педагогов – в период 

вхождения ребёнка в ДОУ. Существенным преимуществом  программы И.В. Лапиной 

является активное участие родителей в работе дошкольного учреждения на этапе 

адаптации их детей к условиям детского сада. Такая постановка работы способствует 

амплификации всех систем взаимодействия в рамках социальной ситуации развития 

детей, адаптирующихся к ДОУ. При этом дети расширяют границы познания и 

собственную  картину мира; родители приобретают новый опыт сотрудничества с 

педагогами и учатся грамотно общаться с детьми; педагоги получают информацию о 

специфике детско-родительских отношений, чтобы понять причины ряда детских 

проблем. 

При использовании программы И.В.Лапиной «Адаптация детей при 

поступлении в детский сад» предполагаем получить высокий процент детей с легкой  

степенью адаптации и отсутствие детей с тяжелой степенью.  

 

II. Содержательный раздел 

 

Обязательная часть 

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

образовательным областям 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

 

Возраст Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

От 2 

месяцев до  

1 года 

до 6 месяцев: осуществлять 

эмоционально-контактное 

взаимодействие и общение с 

ребёнком, эмоционально-позитивное 

реагирование на него; 

- с 6 месяцев: организовать 

эмоционально-позитивную 

поддержку ребёнка в его действиях 

через вербальное обозначение 

В процессе совместных действий педагог 

разговаривает с ребёнком, называет предметы и 

игрушки, с интересом рассказывает о том, что он 

делает. Содержанием общения становятся 

предметные действия. В процессе общения 

педагог рассказывает ребёнку о действиях, 

которые можно совершать с предметами, 

активизируя понимание ребёнком речи и 

овладение словом. Устанавливает контакт «глаза 
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совершаемых совместных действий с 

ребёнком; поддерживать 

потребность ребёнка в совместных 

действиях со взрослым; 

- с 9 месяцев: формировать 

положительное отношение к 

окружающим, доверие и желание 

вступать в контакт не только с 

близкими, но и с другими людьми; 

поощрять интерес к предметам 

(игрушкам) и действиям с ними; 

способствовать проявлению 

самостоятельности и активности в 

общении, освоении пространства и 

предметно-манипулятивной 

деятельности. 

 

в глаза», обращается к ребёнку по имени, с 

улыбкой, делает акцент на физическом контакте 

с ребёнком: держит за руку, через 

прикосновения, поглаживания и прочее. 

С 6 месяцев - педагог при общении с 

ребёнком называет ему имена близких людей, 

показывает и обозначает словом части тела 

человека, названия некоторых животных, 

окружающие предметы и действия с ними, 

переживаемые ребёнком чувства и эмоции. 

 

От 1 года до  

2 лет 

- создавать условия для 

благоприятной адаптации ребёнка к 

ДОО; 

- поддерживать пока еще 

непродолжительные контакты со 

сверстниками, интерес к сверстнику; 

- формировать 

элементарные представления: о себе, 

близких людях, ближайшем 

предметном окружении; 

- создавать условия для 

получения опыта применения правил 

социального взаимодействия. 

 

Для благоприятной адаптации к ДОО 

педагог обеспечивает эмоциональный комфорт 

детей в группе; побуждает детей к действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, 

заботе, положительных отзывах и похвалы со 

стороны взрослых. Использует разнообразные 

телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком 

инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, 

поддерживает активность ребёнка, улучшая его 

отношение к взрослому, усиливая доверие к 

нему. 

Педагог включает детей в игровые 

ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет 

проявление у ребёнка интереса к себе, желание 

участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах 

совместной деятельности формирует 

элементарные представления ребёнка о себе, 

своем имени, внешнем виде, половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 

признакам (одежда, прическа); о близких людях; 

о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения 

ребёнком первичного опыта социального 

взаимодействия (что можно делать, чего делать 

нельзя; здороваться, отвечать на приветствие 

взрослого, благодарить; выполнять просьбу 

педагога 

 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

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

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

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

от их этнической и национальной принадлежности; 
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- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

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

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 

 

2.3. Познавательное развитие 

 

Возраст Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

От 2 

месяцев до 

1 года 

- развивать интерес детей к 

окружающим предметам и 

действиям с ними; 

- вовлекать ребёнка в 

действия с предметами и 

игрушками, развивать способы 

действий с ними; 

- развивать способности 

детей ориентироваться в знакомой 

обстановке, поддерживать 

эмоциональный контакт в общении 

со взрослым; 

- вызывать интерес к 

объектам живой и неживой природы 

в процессе взаимодействия с ними, 

узнавать их. 

 

1) С 2 месяцев в процессе общения с 

ребёнком педагог создает дифференцированные 

условия для зрительных, слуховых, тактильных, 

вестибулярных и других впечатлений, 

привлекает внимание к незнакомым объектам, 

сопровождает словом свои действия, поощряет 

действия ребёнка. Развивает зрительное и 

слуховое сосредоточение, ориентировочную 

активность в ходе демонстрации знакомых и 

незнакомых предметов. Развивает хватательные 

движения рук по направлению к объекту, захват 

из удобного положения; побуждает ребёнка к 

удержанию предмета, развивает реакцию на 

звуковой сигнал; способствует появлению 

попыток наталкиваться руками на низко 

подвешенные игрушки и прикасаться к ним; 

устанавливает эмоциональный контакт с 

ребёнком в ходе действий с предметами, вызывая 

ответную реакцию. 

2) С 6 месяцев педагог побуждает детей 

к играм-упражнениям манипуляторного 

характера, развивает несложные предметно-

игровые действия. В практической деятельности 

активизирует умения ребёнка захватывать, 

ощупывать игрушку, висящую над грудью, 

манипулировать ею, брать игрушку из рук 

взрослого из разных положений (лежа на спине, 

животе, находясь на руках у взрослого), 

перекладывать её из одной руки в другую; 

дифференцировать звуковые сигналы; развивает 

зрительное внимание на окружающие предметы, 

объекты живой природы и человека, привлекает 

внимание к объектам живой природы. 

3) С 9 месяцев педагог в процессе 

общения словом и интонацией поощряет 

поисковую и познавательную активность детей 

по отношению к предметам и их свойствам, 

развивает стремление к проявлению 

настойчивости в достижении результата; 

поддерживает развитие у детей отдельных 

предметных действий, направленных на 
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ознакомление со свойствами предметов (цвет, 

форма, величина); развивает зрительное 

внимание к предметам и объектам окружающего 

мира, лицам людей. Использует словесное 

поощрение, показ действий, побуждение их 

повторения. 

4) Педагог привлекает внимание детей и 

организует взаимодействие с объектами живой и 

неживой природы в естественной среде. 

 
   От 1 года 

до  

2 лет 

 

- поощрять 

целенаправленные моторные 

действия, использование наглядного 

действенного способа в решении 

практических жизненных ситуаций, 

находить предмет по образцу или 

словесному указанию; 

- формировать стремление 

детей к подражанию действиям 

взрослых, понимать обозначающие 

их слова; 

- формировать умения 

ориентироваться в ближайшем 

окружении; 

- развивать познавательный 

интерес к близким людям, к 

предметному окружению, 

природным объектам; 

- развивать умения узнавать 

объекты живой и неживой природы 

ближайшего окружения, отличать их 

по наиболее ярким проявлениям и 

свойствам, замечать явления 

природы, поддерживать стремления 

к взаимодействию с ними. 

 

1) Сенсорные эталоны и 

познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей 

на новых объектах, поддерживает интерес к 

знакомым предметам, поощряет самостоятельные 

действия ребёнка, одобряет их словом, 

интонацией, развивает стремление к общению со 

взрослым в ходе выполнения обследовательских 

и поисковых действий с предметами; создает 

условия для многократного повторения 

освоенных действий, вносит новые элементы в 

игры-манипуляции. Демонстрирует 

разнообразные действия со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими пособиями, 

показывает их постепенное усложнение, 

добиваясь самостоятельного применения детьми 

усвоенных действий с игрушками и 

разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. 

Поддерживает владение предметом, как 

средством достижения цели для начала развития 

предметно-орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать 

однородные предметы по одному из трех 

признаков (величина, цвет, форма) по образцу и 

словесному указанию (большой, маленький, 

такой, не такой), используя опредмеченные 

слова-названия, например, предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко»и тому 

подобное. 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 т.ч. и объекты природы); развивает их 

наблюдательность, способность замечать связи и 

различия между предметами и действиями с 

ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные 

представления: о самом себе - о своем имени; о 

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

своих действиях (моет руки, ест, играет, 

одевается, купается и тому подобное); о 

желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное); 

о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка 

и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, 

морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, 

кисель и тому подобное); о ближайшем 
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предметном окружении - игрушках, их 

названиях, предметах быта, мебели, спальных 

принадлежностях, посуде); о личных вещах; о 

некоторых конкретных, близких ребёнку, 

ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей 

узнавать, называть и показывать на картинке и в 

естественной среде отдельных представителей 

диких и домашних животных, растения 

ближайшего окружения, объекты неживой 

природы, замечать природные явления (солнце, 

дождь, снег и другие природные явления), их 

изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой 

природы, побуждает их рассматривать, 

положительно реагировать. 

 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

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

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

 

2.4. Речевое развитие 

 

Возраст Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

От 2 

месяцев до 

1 года 

- с 2 месяцев: формировать 

предпосылки для развития речи; 

активизировать интонационную 

выразительность речевых реакций и 

вокализаций; побуждать вступать со 

взрослым в общение, эмоционально 

вызывая ребёнка повторять фонемы, 

повторять за ребёнком фонемы, 

произносимые им; вводить в речь 

слова, связывая их со смысловым 

содержанием; 

- с 6 месяцев: развивать 

способность понимания речи 

взрослого, находить взглядом, а затем 

и указательным жестом названную 

педагогом знакомую игрушку, 

предмет; развивать предпосылки 

активной речи (лепет, подражание 

простым слогам и звукосочетаниям), 

поддерживать стремление детей 

вступать в контакт с окружающими 

взрослыми и детьми в играх; 

1) С 2 месяцев - подготовительный этап 

речевого развития. Педагог дает образцы 

правильного произношения звуков родного 

языка, интонационно-выразительной речи. При 

этом старается побудить ребёнка к гулению. 

2) С 4 месяцев - педагог побуждает 

ребёнка к произнесению первых гласных 

звуков. Речевые игры-упражнения с детьми 

строятся на содержании фольклорных текстов, 

которые обыгрывают предметы, игрушки. 

3) С 6 месяцев - педагог побуждает 

ребёнка к общению со взрослым и 

сверстниками, к поисковым действиям 

относительно названного предмета, использует 

вопрос «Где?», ребёнок находит названный 

предмет (делает указательный жест), выбирая 

из 2-3-х рядом стоящих предметов. Педагог 

формирует у ребёнка умение вслушиваться в 

произносимые им звуки, слова, различать 

интонацию голоса, понимать некоторые слова, 

устанавливать связь между словом и 

предметом. У ребёнка появляется лепет, 
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- с 9 месяцев: развивать 

понимание речи: обогащать 

пассивный словарь детей, 

формировать умение различать 

близких; закреплять умение находить 

предмет по слову педагога, выполнять 

движения, действия; находить по 

слову педагога из 5-8 знакомых 

игрушек одну, узнавать изображение 

знакомого предмета на картинках; 

развивать активную речь: 

произносить первые облегченные 

слова, обозначающие названия 

знакомых предметов и действий. 

 

который формируется через подражание на 

основе уже имеющихся слогов. 

4) С 9 месяцев - педагог формирует у 

ребёнка умение понимать обращенную к нему 

речь в виде четких коротких фраз и отдельных 

слов. Новые (незнакомые ребёнку) слова 

педагогом выделяются интонацией, медленным 

тщательным проговариванием и 

многократными повторениями. В процессе 

действий по уходу за детьми педагог закрепляет 

в речи новые простые слова, развивает умения 

называть окружающие предметы быта, мебели, 

игрушек, одежды; поощряет выполнение 

простых игровых действий по словесному 

указанию взрослого; развивает умение детей 

узнавать и называть слова (при помощи 

лепетных слов, звукоподражаний), обогащает 

активный словарь словами, состоящими из двух 

одинаковых слогов. Педагог закрепляет у 

ребёнка умение откликаться на свое имя, 

показывать окружающие предметы. 

 
От 1 года до  

2 лет 

1) от 1 года до 1 года 6 

месяцев: 

- развитие понимания речи: 

расширять запас понимаемых слов; 

закреплять умения понимать слова, 

обозначающие части тела человека, 

бытовые и игровые действия, 

признаки предметов; понимать 

простые по конструкции фразы 

взрослого; 

- развитие активной речи: 

продолжать формировать у детей 

умение произносить несложные 

звукоподражания, простые слова; 

развивать речевое общение со 

взрослым; стимулировать детей 

подражать речи взрослого человека, 

повторять за взрослым и произносить 

самостоятельно слова, обозначающие 

близких ребёнку людей, знакомые 

предметы и игрушки, некоторые 

действия; добиваться от детей 

коротких фраз; воспитывать у детей 

потребность в общении; 

- привлекать малышей к 

слушанию произведений народного 

фольклора (потешки, пестушки, 

песенки, сказки) с наглядным 

сопровождением (игрушки для 

малышей, книжки-игрушки, книжки-

картинки) и игровыми действиями с 

игрушками; 

- реагировать улыбкой и 

движениями на эмоциональные 

реакции малыша при чтении и 

пропевании фольклорных текстов; 

- побуждать к повторению за 

педагогом при чтении слов 

стихотворного текста, песенок, 

выполнению действий, о которых 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: педагог 

расширяет запас понимаемых слов ребёнка за 

счет имени ребёнка, предметов обихода, 

названий животных; активизирует в речи 

понимание слов, обозначающих предметы, 

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

предметов; закрепляет умение понимать речь 

взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

развитие активной речи: педагог 

формирует у детей умения отвечать на простые 

вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), 

повторять за педагогом и произносить 

самостоятельно двухсложные слова (мама, 

Катя), называть игрушки и действия с ними, 

использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог 

закрепляет умение детей понимать слова, 

обозначающие предметы в поле зрения ребёнка 

(мебель, одежда), действия и признаки 

предметов, размер, цвет, местоположение 

предметов; совершенствует умения детей 

понимать слова, обозначающие предметы, 

находить предметы по слову педагога, 

выполнять несложные поручения, включающие 

2 действия (найди и принеси), отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, посуды, 

овощей и фруктов и действиях с ними; 

развитие активной речи: педагог 

закрепляет умение детей называть окружающих 

его людей, употреблять местоимения, называть 

предметы в комнате и вне её, отдельные 

действия взрослых, свойства предметов 

(маленький, большой); выражать словами свои 

просьбы, желания; педагог активизирует речь 

детей, побуждает её использовать как средство 

общения с окружающими, формирует умение 

включаться в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, мимики, 
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идет речь в произведении; 

- рассматривать вместе с 

педагогом и узнавать изображенные в 

книжках-картинках предметы и 

действия, о которых говорилось в 

произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 

лет: 

- развитие понимания речи: 

закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы, некоторые 

действия, признаки, размер, цвет, 

местоположение; понимать речь 

взрослого и выполнять его просьбы; 

выполнять несложные поручения; 

- развитие активной речи: 

побуждать детей использовать 

накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, 

упражнять в замене 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными; 

способствовать развитию 

диалогической речи, воспроизводить 

за взрослым отдельные слова и 

короткие фразы; побуждать детей 

употреблять несложные для 

произношения слова и простые 

предложения; 

- развивать умение слушать 

чтение взрослым наизусть потешек, 

стихов, песенок, сказок с наглядным 

сопровождением (картинки, игрушки, 

книжки-игрушки, книжки-картинки); 

- развивать у детей умение 

эмоционально откликаться на ритм и 

мелодичность пестушек, песенок, 

потешек, сказок; 

- поддерживать 

положительные эмоциональные и 

избирательные реакции в процессе 

чтения произведений фольклора и 

коротких литературных 

художественных произведений; 

- формировать умение 

показывать и называть предметы, 

объекты, изображенные в книжках-

картинках; показывая, называть 

совершаемые персонажами действия; 

- воспринимать 

вопросительные и восклицательные 

интонации поэтических 

произведений; 

- побуждать договаривать 

(заканчивать) слова и строчки 

знакомых ребёнку песенок и стихов. 

 

жестов, слов); активизирует речевые реакции 

детей путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации, 

формирует у детей умение осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые 

действия, подсказывать, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, 

иллюстрируя предметную деятельность, 

развивает речевую активность ребёнка в 

процессе отобразительной игры; 

в процессе наблюдений детей за 

живыми объектами и движущимся транспортом 

педагог в любом контакте с ребёнком 

поддерживает речевую активность, дает 

развернутое речевое описание происходящего, 

того, что ребёнок пока может выразить лишь в 

однословном высказывании. 

во время игр-занятий по 

рассматриванию предметов, игрушек педагог 

закрепляет у детей умение обозначать словом 

объекты и действия, выполнять одноименные 

действия разными игрушками. 

 

           Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 
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- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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

 

2.5. Художественно-эстетическое развитие 

 

Возраст Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

От 2 

месяцев до 

1 года 

1) от 2-3 до 5-6 месяцев: 

развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

контрастного характера; 

формировать навык 

сосредоточиваться на пении 

взрослых и звучании музыкальных 

инструментов; 

2) от 5-6 до 9-10 месяцев: 

приобщать детей к слушанию 

вокальной и инструментальной 

музыки; формировать слуховое 

внимание, способность 

прислушиваться к музыке, слушать 

её; 

3) от 9-10 месяцев до 1 

года: способствовать 

возникновению у детей чувства 

удовольствия при восприятии 

вокальной и инструментальной 

музыки; поддерживать запоминания 

элементарных движений, связанных 

с музыкой. 

 

1) От 2-3 до 5-6 месяцев - педагог 

старается побудить у ребёнка эмоциональную 

отзывчивость на веселую и спокойную мелодию; 

радостное оживление при звучании плясовой 

мелодии. Формирует умение с помощью педагога 

под музыку приподнимать и опускать руки. 

Формирует самостоятельный навык звенеть 

погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в 

барабан. 

2) От 5-6 до 9-10 месяцев - педагог 

способствует эмоциональному отклику детей на 

веселую, быструю, грустную, спокойную, 

медленную мелодии, сыгранные на разных 

музыкальных инструментах (дудочка, губная 

гармошка, металлофон и другие). Педагог 

формирует у детей положительную реакцию на 

пение взрослого, звучание музыки. Педагог 

поддерживает пропевание звуков и подпевание 

слогов. Способствует проявлению активности 

при восприятии плясовых мелодий. Педагог 

развивает умение выполнять с помощью 

взрослых следующие движения: хлопать в 

ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать 

и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из 

шумовых инструментов. 

3) От 9-10 месяцев до 1 года - педагог 

формирует у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку контрастного характера (веселая - 

спокойная, быстрая - медленная). Педагог 

пробуждает у детей интерес к звучанию 

металлофона, флейты, детского пианино и 

других. Побуждает подражать отдельным 

певческим интонациям взрослого (а-а-а...). 

Педагог поощряет отклик на песенно-игровые 

действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-

сорока», «Прятки»). Поддерживает двигательный 

отклик на музыку плясового характера, 

состоящую из двух контрастных частей 

(медленная и быстрая). Педагог побуждает детей 

активно и самостоятельно прихлопывать в 

ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, 

приплясывать, ударять в бубен, играть с 

игрушкой, игрушечным роялем. 

 
От 1 года до  

2 лет 

1) 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 

1) 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 
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радостное настроение при пении, 

движениях и игровых действиях под 

музыку; 

2) 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. 

 

умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Педагог развивает у детей умение ходить под 

музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, прихлопывание в 

ладоши, помахивание погремушкой, платочком; 

кружение, вращение руками - «фонарики»). В 

процессе игровых действий педагог развивает у 

детей интерес и желание передавать движения, 

связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог 

формирует у детей эмоциональное восприятие 

знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Формирует у детей 

умение различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один 

из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную 

активность у детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжает развивать умение у детей 

двигаться под музыку в соответствии с её 

характером, выполнять движения 

самостоятельно. Педагог развивает умение у 

детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера её звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Формирует у детей умение 

чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование 

детей с красками, глиной, пластилином. Педагог 

формирует у детей умение рисовать на больших 

цветных листах бумаги, обращая внимание на 

красоту цветовых пятен. Процесс рисования, 

лепки носит характер совместных действий. 

 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

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

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

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

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

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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2.6. Физическое развитие 

 

Возраст Основные задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

От 2 

месяцев до 

1 года 

- обеспечивать охрану 

жизни и укрепление здоровья 

ребёнка, гигиенический уход, 

питание; 

- организовывать 

физиологически целесообразный 

режим жизнедеятельности и 

двигательную деятельность детей, 

обучая основным движениям 

(бросание, катание, ползание, 

лазанье, ходьба) на основе 

положительного эмоционального 

общения и совместных действий 

педагога с ребёнком; 

- поддерживать 

положительную эмоциональную 

реакцию при выполнении движений, 

чувство удовлетворения и радости от 

совместных действий ребёнка с 

педагогом в играх-забавах. 

 

Педагог приучает ребёнка к 

определенному жизненному ритму и порядку в 

ходе режимных процессов, организует 

двигательную деятельность, создает условия для 

сохранения и укрепления здоровья средствами 

физического воспитания. 

1) С 2 месяцев педагог оказывает 

помощь в удержании головы в вертикальном 

положении, повороте её в сторону звука, 

игрушки; побуждает переворачиваться со спины 

на бок (к 4 месяцам), на живот (к 5 месяцам), с 

живота на спину (к 6 месяцам); отталкиваться 

ногами от опоры в вертикальном положении при 

поддержке под мышки; побуждает захватывать и 

удерживать игрушку; поощряет попытки лежать 

на животе с опорой на предплечья, кисти рук; 

дотягиваться до игрушки, подползать к ней; 

проводит комплекс гимнастики. 

2) С 6 месяцев педагог помогает 

осваивать движения, подготавливающие к 

ползанию, поощряет стремление ребёнка 

ползать, самостоятельно садиться из положения 

лежа и ложиться из положения сидя, уверенно 

переворачиваться со спины на живот и обратно, 

сидеть; помогает вставать и стоять с поддержкой, 

переступать, держась за опору (к 8 месяцам); 

побуждает к манипулированию предметами 

(берет, осматривает, перекладывает из руки в 

руку, размахивает, бросает и другое); проводит с 

ребёнком комплекс гимнастики, включая 

упражнения с использованием предметов 

(колечки, погремушки). 

3) С 9 месяцев педагог создает условия 

для развития ранее освоенных движений, 

упражняет в ползании в разных направлениях, 

вставании, перешагивании, побуждает приседать 

и вставать, делать первые шаги вдоль опоры при 

поддержке за руки, за одну руку, 

самостоятельно; ходить за каталкой, при 

поддержке подниматься на ступеньки; брать, 

держать и бросать мяч; поощряет стремление 

ребёнка к разнообразным движениям (приседать 

на корточки, поднимать предметы, переносить 

их, открывать и закрывать крышку коробки, 

ставить один предмет на другой и так далее); 

вызывает эмоциональный отклик и двигательные 

реакции на игровые действия и игры-забавы 

(«Поехали-поехали», «Сорока-сорока», 

«Ладушки», «Коза рогатая», «Пташечка-

перепелочка»и другое) и ритмичную музыку; 

проводит комплекс гимнастики и закаливания; 

начинает формировать первые культурно-

гигиенические навыки, приучает к опрятности. 

 
От 1 года до 

2 лет 

- создавать условия для 

последовательного становления 

Педагог активизирует двигательную 

деятельность детей, создает условия для 
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 первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, 

лазанье, ходьба) в совместной 

деятельности педагога с ребёнком; 

- создавать условия для 

развития равновесия и ориентировки 

в пространстве; 

- поддерживать желание 

выполнять физические упражнения в 

паре с педагогом; 

- привлекать к участию в 

играх-забавах, игровых 

упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным 

действиям; 

- укреплять здоровье 

ребёнка средствами физического 

воспитания, способствовать 

усвоению культурно-гигиенических 

навыков для приобщения к 

здоровому образу жизни. 

 

обучения основным движениям (бросание, 

катание, ползание, лазанье, ходьба), развития 

координации при выполнении упражнений; 

побуждает к самостоятельному выполнению 

движений; обеспечивает страховку для 

сохранения равновесия; поощряет и 

поддерживает, создает эмоционально-

положительный настрой, способствует 

формированию первых культурно-гигиенических 

навыков. 

В процессе физического воспитания 

педагог обеспечивает условия для развития 

основных движений и выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные 

движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание и катание: бросание мяча 

(диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание мяча 

(диаметр 20-25 см) вперед из исходного 

положения сидя и стоя; 

ползание, лазанье: ползание по прямой 

на расстояние до 2 метров; подлезание под 

веревку, натянутую на высоте - 50 см; 

пролезание в обруч (диаметр 50 см), перелезание 

через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 

метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в 

прямом направлении; 

упражнения в равновесии: ходьба по 

дорожке (шириной 25-20-15 см), по ребристой 

доске; вверх и вниз по наклонной доске, 

приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 25-30 

см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем на 

ступеньки и спуск с них, держась за опору; 

перешагивание через веревку, положенную на 

пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со 

страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения 

стоя, сидя, лежа с использованием предметов 

(погремушки, кубики, платочки и другое) и без 

них; 

в комплекс включаются упражнения: 

поднимание рук вперед и опускание, повороты 

корпуса вправо и влево из положения сидя, 

наклоны вперед (положить кубик и поднять его, 

перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 

40-45 см), сгибание и разгибание ног, приседание 

с поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые 

упражнения: педагог организует и проводит 

игры-забавы, игровые упражнения, подвижные 

игры, побуждая детей к активному участию и 

вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные 

игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового 

образа жизни: педагог помогает осваивать 

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

помощи педагога мыть руки перед едой и по 

мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть 

ложкой, пользоваться личным полотенцем и так 

далее). 

 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

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

«Здоровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Работа с детьми проводится в соответствии с программой  «Адаптация детей при 

поступлении в детский сад». И.В. Лапина.  

          Период раннего возраста в психолого- педагогической литературе 

рассматривается как базисная основа всего последующего развития. Подчеркивая 

уникальность и самоценность раннего детского возраста, исследователи определили 

зависимость развития детей раннего возраста от социально педагогических условий. 

Для эмоционально и общего развития ребенка раннего возраста благоприятны тесный 

физический контакт, тактильное общение со взрослым. Если взрослые на протяжении 

всего этого возрастного периода оказывают поддержку ребенку, он будет гораздо 

быстрее развиваться. Кроме того, результатом искреннего и доброжелательно общения 

взрослого и ребенка окажутся сформированные у малыша чувства доверия к миру, 

привязанность к родителям и другим близким людям. 

Не менее важное влияние на развитие ребенка оказывает его общения с другими 

детьми. Это развивает коммуникативные навыки, мыслительные способности, поможет 

в будущем легче найти свое место в коллективе и жизни. 

И.В.Лапина предлагает  использование методов и приёмов направленных на:  

Воспитание у детей уверенности в самих себе и своих возможностях, развитие 

активности, инициативности, самостоятельности: 

 Рассказывать ребёнку о его реальных и возможных достижениях; 

 Отвечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 Не критиковать результаты сделанного ребёнка; 

 Ни когда не осуждать ребёнка как личность; 

 Предоставлять детям полную самостоятельность во всём, что неопасно для их 

жизни и здоровья; 

 Поддерживать инициативу детей, поощряя у них стремление ставить 

собственные цели, помогая реализовать задуманное. 

Формирование основ доверительного отношения детей к взрослым: 
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 Устанавливать доверительные личные контакты в процессе общения, в играх, 

проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремится стать надёжной 

опорой для ребёнка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

 Установить ритуалы ежедневной встречи и прощания воспитателя с каждым 

ребёнком; 

 Поддерживать и поощрять инициативу ребёнка в общении со взрослыми; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Делать небольшие подарки, устраивать сюрпризы. 

Формирование основ доброжелательного отношения детей друг к другу: 

 Вместе с детьми приветствовать утром каждого приходящего ребёнка, а 

вечером прощаться; 

 Побуждать детей откликаться на боль, огорчение сверстника, жалеть; 

 Средствами музыки способствовать возникновению у детей эмоциональных 

сходных состояний ; 

 Установить для детей чёткие правила взаимоотношений со сверстниками: 

нельзя обижать друг друга, отнимать игрушки. 

Формирование у детей познавательного отношения к окружающей 

деятельности: 

 Создавать в группе развивающую предметную среду, используя 

дидактические игрушки, разнообразные предметы « взрослого быта»; 

 Побуждать детей к разнообразным действием с предметами; 

 Систематически обыгрывать вместе с ребёнком различные ситуации с 

игрушками и предметами; 

 Постоянно поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает, открывая ему новые стороны предметов короткими рассказами. 

формирование навыков самообслуживания и привычки к аккуратности и 

чистоте: 

 Совместно с родителями предъявлять детям единые, обоснованные и 

понятные им требования; 

 Учитывать возрастные особенности детей при формировании навыков 

самообслуживания, оказывать ребёнку помощь в трудных для него ситуациях; 

 Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, 

пользоваться туалетом одеваться и раздеваться, есть ложкой пить из чашки; 

 Показывать детям собственный пример аккуратности и опрятности внешним 

видом и поведением. 

 

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

 ДО может быть получено в ДОО, а также вне её - в форме семейного 

образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

 МАДОУ МДС № 49 может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с 

использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и 

спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам), с которыми устанавливаются договорные отношения. 
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При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе осуществляться с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

1) в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым; 

двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, 

хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами); 

речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные 

движения на основе подражания, музыкальные игры); 

2) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

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

кружки и другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого 

и крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

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). 
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При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

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

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения; 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением; 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы 

и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) 

проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов.  

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. 

Данные средства используются для развития следующих видов деятельности 

детей: 

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

занятий с мячом и другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); коммуникативной 

(дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования 

и образно-символический материал; 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

 ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

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

желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка 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 
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в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 

культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

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

обеспечивает их вариативность. 

 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность 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: 

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

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные 

и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты 

и другое). 

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-
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исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

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. 

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 ДО. 

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 

ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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; 

формирование навыков самообслуживания, элементов труда; 

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 
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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, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

Самообслуживание, элементарную трудовую деятельность детей; 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; музыкальные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

эксперименты; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций и так далее; 

слушание музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения и др.  

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 (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность 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. 
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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 проявленный 

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. 

 

2.10.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

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

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

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

свободные сюжетно-ролевые и др. игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает 
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решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему 

задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно 

и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

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

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, 

педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

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

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельности в работе. 

4) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, новые книги и прочее.  

 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся  

Главными целями взаимодействия педагогов группы с семьями обучающихся 

являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны 

и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
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обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, группы, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

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

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, 

но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка; 

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

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в 

ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как 

со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, 

отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения 

родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью, обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 
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Деятельность педагогов группы по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

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

развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

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

результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об 

особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания 

ребёнка в группе; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

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

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

условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и 

педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого и раннего возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

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

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии 

с рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-
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технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 

мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам 

профильных специалистов (медиков, психологов, физиологов, IT-специалистов и 

других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

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

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

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

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

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны 

сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями 

по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме 

того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

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

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их 

решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 

конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

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

перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские 

отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять 

просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста
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2.12.Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (п.п. 27-27.10) 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в МАДОУ 

МДС № 49 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 МАДОУ МДС № 49 осуществляют педагоги, 

педагог-психолог, логопед и другие специалисты. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое:организацияконсультационно-методической 

помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в 

развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и 

специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу коррекционно-

развивающей работы (далее–Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая 

включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 
• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

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

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического 
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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; выявлениедетейспроблемамиразвитияэмоциональнойиинтеллектуальнойсферы; 

• 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 МАДОУ МДС № 49 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 особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание  коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике 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 (ООП): 

‒ с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

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 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 

дисфункции и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 
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коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

2.13.Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО (п.п. 28-28.9.2) 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие блоки: 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) 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 учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- 

педагогических проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР 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; 
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создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

создание насыщенной Pill1С 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 ребёнку 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 ребёнка. 

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 КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста 

форме), их родителям (законным представителям), педагогам - 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 (законных представителей) 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 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования. 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 использованием ассистивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-

х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 

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

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние 
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на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

снижение тревожности; 

помощь в разрешении поведенческих проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

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

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

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

самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации 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 

ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской 

Федерации, рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации 

каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

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

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 
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ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

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

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

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

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

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

чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы 

регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 

на дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка 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 и (или) родителей (законных представителей). 

 

2.14.Рабочая программа воспитания (п. 29) 

(Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

2.14.1. Пояснительная записка (п. 29.1) 

1. Рабочая программа воспитания МАДОУ МДС № 49 разработана в соответствии 

с федеральной рабочей программой воспитания, входящей в состав Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования (утвержденной приказом 

Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028). 

2. Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

3. 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. 

4. Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление 

в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

5. Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
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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. 

6. Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

7. Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

10. Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

11. Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

12. Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

13. Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

14. Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

15. 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 ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

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

16. Структура программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

17. Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОО. 

 

2.14.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (п.п. 29.2-29.2.3.2) 

(Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Обязательная часть 

1. Цель и задачи воспитания 

1.1. Общая цель воспитания в ДОО - 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. 

1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

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

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

2. Направления воспитания 

2.1. 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); «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). 

2.2. Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах. 

2.3. 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. 
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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. 

2.4. Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

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

3) В ДОО 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. 

2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

2.6. 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. 

2.7. 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 
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удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

3. Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты»ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста  

(к 3 годам) 
№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

2 Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

3 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 

4 Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру.  

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности 

5 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 

6 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) 

7 Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве.  

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной и 
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другое) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Свердловской области до 

2025 года (постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 900-

ПП) в учреждении реализуется работа по стратегическим направлениям развития системы 

воспитания в Свердловской области. Ими являются: 

- приобщение детей к культурному наследию малой и большой родины; 

- гражданско-патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание детей на основе ценностей отечественной, мировой и 

региональной культуры; 

- физическое развитие и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- эстетическое воспитание на основе приобщения к классической и современной 

художественной культуре; 

- семейное воспитание и его педагогическое сопровождение; 

- расширение информационных ресурсов организации, занимающейся реализацией 

программы воспитания.  

В учреждении не рассматриваются отдельно друг от друга вопросы формирования 

ценностей, формируемых в основной части (по семи ведущим направлениям) и 

направлениям, исходя из региональной стратегии развития системы воспитания. 
 

2.14.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (ОЧ и 

ЧФУОО) 

 Обязательная часть  

 (п.п. 29.3.-29.3.7) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в данном 

разделе раскрывает особенности МАДОУ МДС № 49 (основные характеристики, 

ключевые правила, традиции и ритуалы, воспитывающую среду – условия развития 

ценностей, оформление помещений). 

1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

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

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Основные характеристики: 

цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 
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принципы жизни и воспитания в ДОО;  

образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО;  

ключевые правила ДОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

1.1.  Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия 

Целью деятельности МАДОУ МДС № 49 является всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение современного качества 

дошкольного образования, соответствующим потребностям и интересам общества, 

государства, семьи. 

Деятельность ДОО направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, а также на воспитание. 

Миссия дошкольного учреждения: обеспечение качественного образования для 

всестороннего гармоничного развития детей раннего и дошкольного возрастов, 

сохранение и укрепление их физического, психического и социального здоровья, 

последующего благоприятного перехода на новый образовательный уровень и успешной 

интеграции в социуме с учетом запросов заказчиков образовательных услуг. 

1.2. Принципы жизни и воспитания в ДОО 

В ДОО осуществляется воспитание, которое представляет собой деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования; 

 принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной 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, жуховное развитие детей во всех 

сферах деятельности; 

 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. 

1.3.  Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ ДОО, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое 

влияние определенной направленности на конкретные группы социума. 

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о 

ДОО в целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же 

время всех – и руководителя и педагогов, и младший обслуживающий персонал – 

объединяет общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая 

улыбка, привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и 

воспитанников. 

Руководитель ДОО обладает высоким профессионализмом, компетентностью, 

организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, высокой 

нравственностью, личным авторитетом, умеет найти общий язык с разными возрастными 

группами участников образовательных отношений, людьми разного образования, 

семейного положения, квалификации. 

С целью реализации дополнительного образования детей с 5 лет, в ДОО ведется 

работа по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Организовано взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта. 

МАДОУ МДС № 49 использует символику и атрибуты, отражающие особенности 

дошкольного учреждения и его традиции. Это наблюдается в оформлении помещений, в 

повседневной жизни, при проведении торжественных мероприятий. При выборе символов 

и атрибутики ДОО руководствуется их доступностью, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания для воспитанников. 

Символика и атрибутика отражает: 

- чувство уважения к традициям ДОО; 

- гордость за достижения образовательного учреждения и желание приумножать 

его успехи; 
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- чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и 

сотрудниками; 

- стремление к дисциплине; 

- формирование эстетического вкуса. 

1.4. Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанниками заключается в поддержке разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, принятия самоценности детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам ДОО построено на  личностно-

развивающем и гуманистическом характере взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

Составляющей частью уклада является культура поведения педагога в общностях 

как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых 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. 

Педагогические работники ДОО соблюдают кодекс 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 даёт им оценки; 

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса; 

- уважительно относится к личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- соответствует внешнему вида статуса педагогического работника. 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в МАДОУ МДС № 49 

строится на основе принципов: 

- добровольность; 

- сотрудничество; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных 

возможностей. 

Взаимодействие ДОО и социальных партнеров строится на основе принципов: 

- добровольность; 
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- равноправие сторон; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов; 

- учет запросов общества; 

- сохранение имиджа учреждения в обществе; 

- установление коммуникаций между ДОО и социумом; 

- обязательность исполнения договоренности; 

- ответственность за нарушение соглашений. 

 

1.5.  Ключевые правила ДОО  

Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и 

психического насилия и оскорбления личности, охрана жизни и здоровья.  

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе 

ключевых правил МАДОУ МДС № 49:  

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения и 

поведения; 

 мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют;  

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

 

1.6. Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО  

Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года 

в год. Ритуал – установленный порядок действий. Ритуалы и традиции способствуют 

развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребёнку освоить 

ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.   

 В детском саду в разных возрастных группах возникают и поддерживаются разные 

традиции и культурные практики: 

- День рождения; 

- День игрушки; 

- День рождения группы: Развлечение для детей; 

- День Здоровья; 

- Конкурсы для родителей и детей: «Семейная мастерская»,«Дары осени», «Украсим 

группу вместе», «Весенняя поляна», «Украсим участок вместе»; 

- Книжкин День Рождения; 

-  «Моя хорошая привычка»; 

- «Забавные детишки»; 

- «Вежливые слова»; 

- «Веселые истории»; 

- «Моя любимая бабушка»; 

- Изготовление открытки, ко дню рождения, праздников для взрослых (родителей, 

работников детского сада); 

- Перед новогодним утренником поход в лес (приглашаем Деда Мороза на праздник); 

- Посещение поселковой елки. 

 

1. «Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2. «Чистая пятница». 
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Цель: воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем 

труде. 

3. «Украсим наш цветник цветами, вырастим урожай в огороде». 

Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

4. «Личная собственность» (всё, что принесено из дома и не угрожает жизни и 

здоровью других детей, не должно отбираться, этим можно пользоваться только по 

согласию с хозяином вещи). 

Цель: воспитание уважения к личной собственности и собственности других людей. 

5. «Вежливые слова» (пожелание доброго утра, приятного обеда, приятного сна, 

прощание). 

Цель: установление в группе приятного микроклимата. 

6. «Вместе с родителями» (привлечение к посильному участию в мероприятиях 

детского сада родителей и других родственников воспитанников). 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству для установления 

доброжелательной атмосферы в семье. 

7. «Новогодняя ёлочка» (изготовление игрушек для украшения общепоселковой ёлки 

и экскурсия к украшенной новогодней ёлке). 

Цель: приобщение детей к творчеству, воспитание чувства любви к своему посёлку. 

8. «Подарки своими руками» (изготовление открыток к праздникам своими руками). 

Цель: приобщение детей к творчеству, воспитание желания радовать близких 

подарками, сделанными своими руками. 

9. «Оздоровительная пробежка по территории детского сада в конце каждой 

прогулки». 

Цель: развитие выносливости, воспитание интереса к занятиям физкультурой. 

10. «Витаминизация обеда луком и чесноком». Цель: оздоровление детей. 
 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему 

определенных правил вежливости, которые регламентируют особенности 

взаимоотношений между представителями различных слоев населения и социальных 

групп в соответствии с их общественным статусом. 

По завершению дошкольного детства каждый воспитанник без напоминания, по 

личной инициативе моет руки, умывается. Имеет и рационально использует упаковку 

одноразовых носовых платков. Закрывает рот платком при кашле. 

Размещает в шкафы для сушки промокшую одежду и обувь. Замечает непорядок в 

своей одежде и у товарищей, устраняет его самостоятельно или с помощью взрослых 

(пришить пуговицу, почистить куртку, обувь, постирать носки, фартук и т. д.). Заботится о 

порядке в групповой комнате, на участке, убирает свою постель. Спускаясь по лестнице, 

держит спину прямо, слегка придерживаясь за перила. Прежде чем открыть дверь стучит, 

просит разрешения войти, а затем бесшумно закрывает её. 

Участвует в дежурстве при подготовке к занятиям: принести и убрать пособия, 

материалы. Помогает взрослым в повседневной работе: разложить чистые салфетки, 

повесить полотенца. Принимает участие в уходе за растениями и животными в уголке 

природы (поливает растения, кормит птиц и рыбок). Во время прогулки проявляет 

инициативу, предлагает помощь в уборке участка от мусора, опавших листьев, снега, 

подметает веранду, приводит в порядок песочницу и выполняет другие поручения 

воспитателя по поддержанию чистоты. Действия имеют явный результат. 

Обращает внимание на потребности людей и предлагает свою помощь при 

необходимости; называет знакомых взрослых по имени и отчеству и на «ВЫ», 

разговаривает тихо. Обращаясь с просьбой, умеет подождать, если взрослый занят; 

придерживается правил поведения и в отсутствие воспитателя. Дружелюбно напоминает 

сверстнику те или иные правила поведения, сам отвечает за свою ошибку, не 
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перекладывая ее на других. Делится с товарищами игрушками, книгами, пособиями, 

материалами и оборудованием; играет дружно, умеет признать, что был неправ. Слушает 

старших внимательно, стоя при этом спокойно, смотря в глаза собеседнику. Подает стул 

или уступает место вошедшему взрослому. Поднимает и вежливо подает оброненный кем-

то предмет. Выполняет требования правил поведения в общественных местах: ведет себя 

сдержанно, не требует к себе излишнего внимания, разговаривает не громко, соблюдает 

порядок, чистоту. Пользуется словами вежливого обращения: «Разрешите пройти», 

«Разрешите спросить». 
 

1.7.  Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, 

обуславливающих реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их 

пространственной организации. 

РППС организуется в соответствии с принципами: 

- Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда должна 

открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной. 

- Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации,  вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

- Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного процесса 

мы используем федеральный рамочный (стержневой) проект предметно-

пространственной среды, конкретизируем его модельные варианты для конкретных 

вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

- Эстетический аспект среды присутствует не как статичное внешнее дополнение 

(оформление интерьера), отдельное от функциональной составляющей, а как момент 

«красоты», открывающейся субъекту, в основном, при изменении, трансформации 

привычной среды. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе, и 

включает совокупность различных условий с возможностью встречи и взаимодействия 

детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. 

Ценности Оформление помещения Наполняемость 

Родина, природа Центр патриотического 

воспитания. Центр природы 

и в группе. 

Природный мир на 

территории ДОО. 

Государственные символы 

РФ; 

 символика группы; 

фото первых лиц РФ, 

области; 

папки-передвижки «День 

России», «День флага РФ»; 

художественная литература; 

изделия народных 

промыслов; 

природный материал; 

цветы; 

наборы животных, 

растений; 

глобус; 

куклы в национальных 

костюмах; 

дидактические игры. 
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Жизнь, милосердие, добро Тематические стенды. 

Оформление стен 

групповых помещений 

Фото выставки; 

книги, пособия 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Центр театрализации и 

музыки. 

Центр уединения. 

Стенды для родителей. 

Фотовыставки. 

Выставки творчества. 

Художественная 

литература; 

игровое оборудование; 

атрибуты сюжетно-ролевых 

игр; 

материалы для творчества; 

фотоальбом «Моя семья» 

Познание Центр математики и логики. 

Центр 

экспериментирования. 

Цент конструирования. 

Лаборатория для 

познавательно-

исследовательской и 

опытно-экспериментальной 

деятельности детей; 

игрушки и игровое 

оборудование для сюжетно-

ролевых игр; 

игры «шашки», 

головоломки, «танграм» и 

др. 

конструкторы разные 

Здоровье, жизнь Центр двигательной 

активности. Центр 

безопасности. Центр 

уединения. Кабинет 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

Музыкально-спортивный 

зал. Спортивная площадка 

на территории. 

Прогулочный участок. 

Спортивное оборудование в 

группах и зале; 

дорожки здоровья; 

тропа здоровья; 

атрибуты сюжетно-ролевых 

игр; 

муляжи; 

книги, пособия; стенд 

настроения 

Труд Уголок дежурств. Центр 

природы в группе. Огород 

на подоконнике. Цветочные 

клумбы. Грядка огорода. 

Оборудование для 

различных видов труда; 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр; 

набор детских 

инструментов; 

«мастерская»; 

альбомы, дидактические 

игры «Профессии»; 

книги, пособия 

Культура и красота Эстетическое оформление 

групповых помещений. 

Музыкальный зал. Центр 

природы. Центр творчества. 

Центр театрализации и 

музыки. Выставка детского 

творчества 

Разные виды театров; 

музыкальные инструменты; 

ширмы, костюмерные; 

книги, пособия; картотеки 

игр, закличек, песен; 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр; наборы 

картинок, иллюстраций; 

материалы для творчества 
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1.8. Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

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 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

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 воспитания. 

Социокультурные особенности 

МАДОУ МДС № 49 расположен в непосредственной близости от зданий 

администрации Малышевского городского округа, общеобразовательной школы. 

В рамках сетевой формы реализации образовательных программ ДОО 

взаимодействует с Домом детского творчества. 

Региональные особенности 

 МАДОУ МДС № 49 располагается на территории Малышевского городского 

округа Свердловской области – в поселке городского типа – Малышева. Возможности 

поликультурного воспитания детей имеются, но ограничены территориальной 

отдаленностью от мегаполисов. 

Принципы работы по реализации задач по региональному компоненту: 

- принцип региональности (ориентация на учет особенностей региона во все 

воспитательном процессе); 

- принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных 

явлений, процессов); 

- принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов 

содержания в единое целое, развитие новой целостности); 

- принцип природосообразности, учета природного развития детей, их возрастных 

и индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их физического и 

психического  здоровья; 

- принцип вариативности воспитательных стратегий в воспитательном 

пространстве культуры пгт Малышева, Свердловской области. 

Конфессиональные особенности 

Основной контингент обучающихся – русские, родной язык которых – русский. В 

то же время в ДОО есть дети из семей других национальностей: татары, башкиры, армяне 

и др. В рамках образовательной программы предусмотрено ознакомление дошкольников с 

народами Урала – традициями, обычаями, играми. 

Социальное партнерство 

В МАДОУ МДС № 49 осуществляется двухуровневое социальное партнерство: 

- внутреннее партнерство (педагоги, обучающиеся, администрация, родители, 

специалисты); 

- внешнее партнерство (учредитель, образовательные, медицинские учреждения, 

учреждения культуры и спорта). 

 

2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 
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возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 

 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить 

собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, 

подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает 

представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в 

ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и 

события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного 

опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и 

мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, 

разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные 

возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. 

Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи 

больному члену семьи. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. 

Расширяет представления о государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, 

знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает 

представления детей о том, что Россия ‒ большая многонациональная страна, воспитывает 

уважение к людям разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни 

людей разных национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, 

традициям и способствует его выражению в различных видах деятельности детей 

(рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, 

которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День 

Победы, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями 
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празднования, памятными местами в городе (поселке), посвященными празднику. 

Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 

вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен 

населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); 

знакомит со смыслом некоторых символов и памятников города (поселка), развивает 

умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: желание принять 

участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с этими событиями. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: 

иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 

сотрудничеству; учит в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и 

сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Поддерживает 

предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг 

другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм 

совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, 

добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать порядок 

и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 

событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и 

оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей, пожилых 

людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий. 
 

3. Общности образовательной организации 

 Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - 

родители (законные представители). 

1.1. Ценности и цели: 

Основной ценностью и целью профессионального сообщества является свобода 

преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свобода выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; право на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; право на участие в 

разработке образовательных программ; право на осуществление научной, научно-

технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной 
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и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; право на выбор 

учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

Основной ценностью и целью профессионально-родительского 

сообщества является взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования и воспитания ребенка, осуществляется посредством 

непосредственного вовлечения их в образовательную и воспитательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

здоровья детей; оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Основной ценностью и целью детско-взрослой общности являются партнерские 

отношения взрослого с детьми; создание условий для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагающие 

обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

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

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; недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); установление правил 

взаимодействия в разных ситуациях, в том числе 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. 

3.2.Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей 

Только совместными усилиями всех общностей можно достичь планируемых 

результатов дошкольного образования. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО, родители (законные 

представители) воспитанников должны быть ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  и пр.); 
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- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Сотрудники ДОО и все взрослые члены семей воспитанников, воспитанники 

проявляют не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу.  

Совместное обсуждение взрослыми, детьми разных вопросов, мероприятий будут  

способствовать созданию условий, которые необходимы для оптимального и 

полноценного развития и воспитания детей. 

3.3.Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей  

разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а 

также развитию инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и 

овладению нормами взаимоотношений. 

Важно понимать, что в рамках такого взаимодействия должно быть ОБЩЕНИЕ 

детей друг с другом. 

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение: 

- способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 

- создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности 

как самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, 

ответственность; 

- является доступным для ребенка обмена социальным опытом, в том числе, 

знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует 

интерес дошкольника к социуму. 

В МАДОУ МДС № 49 осуществляется разновозрастное взаимодействие 

дошкольников в различных формах организации детской деятельности: 

- труд в цветнике и на огороде; 

- праздники, досуги, спортивные состязания; 

- акции; 

- туристические походы; 

- творческая деятельность: театрализация, подготовка творческих номеров; 

- образовательное событие; 

- день открытых дверей; 

- волонтерство; 

- «клубный час» (возможность перемещения по всему зданию в определенное 

время, соблюдая определенные правила поведения). 
 

4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
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Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 
Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» и 

«Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм наследника», 

испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и 

вере) 

• Формировать «патриотизм защитника», 

стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, 

а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом) 

• Воспитывать ценностное отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям 

России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать ценностно-смысловую сферу 

дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране 

• Воспитывать уважительное отношение к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям 

вне зависимости от их этнической 

принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к сопереживанию, 

общительность, дружелюбие  

• Формировать навыки сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции 

• Создавать условия для возникновения у 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и заботы; 

• Воспитывать отношение к родному языку 

как ценности, развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление говорить красиво 

(на правильном, богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми моральных 

ценностей 

• Формировать у детей нравственные качества 

и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в соответствии 

с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. Способствовать 

накоплению у детей опыта социально-

ответственного поведения 

• Развивать нравственные представления, 

формировать навыки культурного 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 волевые 

качества 

Физическое развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность «Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление к истине, 

способствовать становлению целостной 

картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека 

• Воспитывать отношение к знанию как 

ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны 

• Воспитывать уважительное, бережное и 

ответственное отношения к природе 

родного края, родной страны 

• Способствовать приобретению первого 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

опыта действий по сохранению природы. 

• 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 возрастосообразные 

представления 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 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить пользу 

людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному 

дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи 

• Формировать способность бережно и 

уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности «Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, любовь) к 

различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями) 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной 

культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



63 
 

Направления 

воспитания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

гармонизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребёнка 

• Формировать целостную картину мира на 

основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его 

освоения детьми 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  
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5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

5.1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Формы работы 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов, родительские чаты в мессенджерах. 

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. 

 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. 

5.2. 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 помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого 

дети, совместно с взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, знания, 

проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других. 

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с 

учетом принципов: 

- творческий подход к организации события; 

- активность и самодеятельность детей; 

- поддержка инициативы детей; 

- формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

- избегание оценочных суждений; 

- коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги МАДОУ МДС № 49 реализуют как запланированные, календарные 

события, так и спонтанно-случающиеся. 
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Формы события ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники, досуги, соревнования; 

- общие дела; 

- акции; 

- флешмобы; 

- конкурсы; 

- творческие встречи, гостиные; 

- мастерские; 

- экскурсии; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- спонтанно возникшая ситуация. 

 Проекты воспитательной направленности. Они могут быть долгосрочными, 

являясь системообразующей и структорообразующей идеей воспитательной работы в 

ДОО и семье, или краткосрочными. Презентации проектов воспитательной 

направленности проводятся в утреннее и вечернее время, гибко включаются педагогом в 

различные образовательные ситуации, в игровую и театрализованную деятельность детей. 

Праздники, досуги, соревнования. Тематические, календарные. Включают в себя 

разнообразные виды деятельности. Вносят в жизнь детей богатые эмоции. 

Общие дела. Это события, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных 

творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. В ДОО это – социальные и экологические акции, 

выставки, проекты, спортивные и оздоровительные мероприятия, конкурсы, выставки, 

творческие мастерские и др. 

Утренний и вечерний круг. Проводится в группах ежедневно в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге обсуждается новое 

образовательное событие, дети договариваются о совместных правилах, обсуждаю 

«мировые» и «научные» проблемы и т.д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии – 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки, поступки 

сверстников. 

Прогулка – обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и 

продуманная прогулка помогает решать воспитательно-образовательные задачи: 

развивает умственные способности и наблюдательность. Дети получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях  сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между ними. Прогулка дает возможность знакомить ребенка с родным 

поселком, его достопримечательностями, трудом взрослых; удовлетворяют потребность 

ребенка в движении. Прогулка проводится два раза в день. 

Режимные моменты. Режим, в первую очередь, ориентирован на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной 

организации режима дня. Правильно организованный распорядок дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Распорядок дня в ДОО основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей 

пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать чередование 

активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого режимного момента есть 

собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют ведущее 
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значение, а некоторые – переходными, связующими. Но в целом все они связаны между 

собой. 

Режимный момент Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный 

результат 

Утренний прием детей Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на 

день. Развитие навыков 

вежливого общения. 

Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика Провести зарядку весело 

и интересно. Способствовать 

сплочению детского сообщества. 

Положительный 

эмоциональный заряд. 

Сплочение детского 

коллектива, развитие 

добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных 

ответственное отношение 

к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и  ценили 

труд дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить. 

Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, 

развитие речи, мышления и т. д.). 

Приобщение к труду, 

воспитание ответственности 

и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Подготовка к приему Учить детей быстро и правильно Умение самостоятельно 
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пищи мыть руки. Приучать детей 

к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний). Обсуждать 

с детьми, почему так важно мыть 

руки, чтобы дети понимали, что 

чистота рук это не просто 

требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения 

здоровья. 

и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков 

самообслуживания). 

Понимание того, почему 

необходимо мыть руки 

перед едой, (формирование 

навыков здорового образа 

жизни). Выработка 

привычки мыть руки перед 

едой без напоминаний 

(развитие 

самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи Создавать все условия для того, 

чтобы дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. Воспитывать 

культуру поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами. Обращать внимание 

детей на то, как вкусно 

приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за их 

труд. Использовать 

образовательные возможности 

режимного момента 

(поддержание навыков счета, 

развитие речи и т.д.) 

Формирование культуры 

поведения за столом, 

навыков вежливого 

общения. Развитие умения 

есть самостоятельно, 

в соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. Воспитание 

умения ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 

Подготовка к прогулке 

(возвращение с 

прогулки) 

Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу. Использовать 

образовательные возможности 

во время режимных моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться 

в соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику. 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 
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и содержательной. Обеспечить 

наличие необходимого инвентаря 

(для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные 

и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. При 

возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

Удовлетворение 

потребности в двигательной 

активности. Физическое 

развитие, приобщение к  

подвижным и  спортивным 

играм.  Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, 

умения взаимодействовать 

со сверстниками. Развитие 

игровых навыков. Развитие 

разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

Создавать условия для 

полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.). Учить детей 

самостоятельно раздеваться, 

складывать одежду 

в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Формирование интереса 

и потребности в регулярном 

чтении. Приобщение 

к художественной 

литературе. 

Постепенный подъем. 

Профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры. 

К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую комнату. Организовать 

постепенный подъем детей 

(по мере пробуждения). Провести 

гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

Формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна 

к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 
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Уход детей домой Попрощаться с каждым ребенком 

ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. Пообщаться 

с родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению 

родителей в образовательный 

процесс, формированию у них 

ощущения причастности к делам 

группы и детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка 

желания прийти в детский 

сад на следующий день. 

Приобщение родителей 

к образовательному 

процессу. Обеспечение 

единства воспитательных 

подходов в семье 

и в детском саду. 

 

 Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как 

современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его 

умственные и физические качества.  

Задачи педагога: Создавать условия для детских игр (время, место, материал). Развивать 

детскую игру. Помогать детям взаимодействовать в игре. Не вмешиваться в детскую игру, 

давая детям проявить себя и свои способности.  

 

5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению образовательной 

программы дошкольного образования, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок, коллекций и тому подобное), 

- экскурсии (в общеобразовательную организацию, в библиотеку и другое), 

посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 
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6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе, а именно: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа; 

- другое. 

Развитие среды ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 

была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. 

Окружающая ребенка ППС ДОО, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с ППС, как: 

- оформление интерьера помещений ДОО и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОО сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории учреждения, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивной и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разного возраста, разделяющих свободное пространство ДОО на зоны игры 

и отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС на важных 

для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах (стенды, плакаты, др.). 

 

7. Социальное партнерство 

Социальными партнерами МАДОУ МДС № 49 являются общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования детей, учреждения культуры и 

спорта Малышевского городского округа.  
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 
  

2.14.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (ОЧ 

и ЧФУОО) 

Обязательная часть (п.п. 29.4.-29.4.3.2) 

1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МАДОУ МДС № 49. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательного персонала 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами (см. выше), а 

также актуальной социальной ситуацией развития детей. 

Программа непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО и в 

конкретной группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными (см. 

выше). 

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в ДОО 

дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с детьми данной категории. 

При организации инклюзивного образования при включении в группу детей с 

ограниченными возможностями здоровья к реализации Программы по возможности 

привлекаются дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

2.  Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативное обеспечение программы 

Помимо федеральных документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О стратегии 

национальной безопасности российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитанников в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания 

являются: 

– образовательная программа дошкольного образования МАДОУ МДС № 49; 

– рабочая программа воспитания МАДОУ МДС № 49; 

— должностные инструкции педагогов МАДОУ МДС № 49; 

— правила внутреннего распорядка обучающихся в МАДОУ МДС № 49; 

– локальные нормативные акты. 

Методическое обеспечение программы  

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» предлагает педагогу 

профессиональный инструмент реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях. Содержание практического руководства направлено на 

достижение цели воспитания через решение следующих задач: 

 содействие становлению первичных представлений о базовых ценностях 

российского общества; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

самому себе; 

 поддержка освоения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми ценностями и нормами российского общества. 

3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества.  

В ДОО создаются особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

ДОО готова принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития в 

условиях инклюзивного образования. 

Для реализации рабочей программы воспитания созданы условия, обеспечивающие 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) осуществляется взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с ООП предоставляется возможность выбора 

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

реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) используется игра как важнейший фактор воспитания и развития ребёнка с ООП 

с учётом необходимости развития личности ребёнка, создаются условия для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

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

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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3) задействуются ресурсы воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) обеспечивается физическая и интеллектуальная доступность воспитательных 

мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка;  

5) осуществляется взаимодействие с семьей как необходимое условие для 

полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с ООП. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Оборудование основных помещений в соответствии с основными направлениями 

Программы 

Направление 

воспитания 

Наличие помещений Основные пособия и специальное 

оборудование 

Патриотическое 

 ЧФУОО:  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию малой 

и большой 

родины 

Групповые помещения Патриотический уголок, в котором 

имеется: карта России, Свердловской 

области, п.Малышева, флаг России, 

текст гимна России, альбомы «Моя 

родина – Россия», «Урал - мой родной 

край», «Флаги, страны, города», 

«Достопримечательности Росси», 

«Символы России», «Недаром помнит 

вся Россия», «Русский народный 

костюм», «Костюмы разных народов», 

«Великая Отечественная война», «Этот 

день Победы», «Народные промыслы» 

Коридоры 

Приемные 

Образовательные стенды по 

реализации патриотического 

воспитания, тематические выставки, 

выставки работ детского творчества 

Духовно-

нравственное 

Групповые помещения Художественная литература, 

дидактические игры, выставки, 

иллюстрации 

Социальное 

 

Групповые помещения Развивающие игры и пособия, 

атрибуты, игровые модули, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр, детская 

художественная литература, 

аудиозаписи, телевизор 

Коридоры 

Приемные 

Фотовыставки, тематические 

выставки, выставки детских рисунков, 

предметы продуктивной деятельности 

детей, стенгазеты 

Территория Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных участках для 

сюжетно-ролевых игр 

Музыкальный зал Музыкальные инструменты (взрослые, 

детские), атрибуты для музыкально-

двигательной деятельности, 

театрализованной деятельности 

Познавательное Групповые помещения Центры (уголки) познавательного 

развития, оборудование для 

исследовательской и опытно-
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экспериментальной деятельности 

(мини лаборатории), конструкторы, 

уголки природы, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического 

мышления, сенсорных чувств 

Методический кабинет Подборка материалов для реализации 

образовательной области 

«Познавательное развитие», 

дидактические и развивающие игры 

(«Викторина для дошкольников», 

«Шашки» и др.), мини лаборатория, 

микроскоп, лупы, образцы материалов 

для исследования 

Коридоры 

Приемные 

Образовательные стенды для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Физическое и 

оздоровительное 

 

ЧФУОО: 

Физическое 

развитие и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Музыкальный/физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для ОРУ, 

для формирования ОВД, атрибуты для 

проведения спортивных игр и 

соревнований , гимнастическая стенка, 

тренажеры, тонелли 

Групповые помещения Физкультурные уголки с 

оборудованием для двигательной 

активности детей, подвижных игр 

Территория Спортивная площадка 

Коридоры 

Приемные 

Образовательные стенды для 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Трудовое Групповые помещения Уголки дежурств, оборудование и 

атрибуты для хозяйственно-бытового 

труда, труда в природе, фартуки. 

Демонстрационный материал по теме 

«Профессии», «Труд человека» 

Территория Малые архитектурные формы на 

проулочных участках для сюжетно-

ролевых игр, инвентарь для труда в 

природе, уборки 

Коридоры 

Приемные 

Фотовыставки, тематические 

выставки, выставки детских рисунков 

Этико-

эстетическое 

 

ЧФУОО: 

Эстетическое 

воспитание на 

основе 

приобщения к 

классической и 

современной 

культуре 

Групповые помещения Уголки: музыкальный, 

изобразительного творчества, 

театральный, книжный, 

демонстрационные материалы 

Коридоры 

Приемные 

Фотовыставки, выставки работ 

детского творчества, экспонирование 

предметов продуктивной деятельности 

детей и взрослых 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

Соответствует ФОП ДО. 

Ссылка: п.п. 30-36.4. ФОП ДО 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (п. 30) 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

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

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

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

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные) занятий. При этом занятие 

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

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в т.ч. дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 

изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его 

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

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в т.ч. с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в т.ч. посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 
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11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в т.ч. в информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (п. 31). 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 

деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

помещения, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства 

обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС 

создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

У ДОО имеется право самостоятельного проектирования РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при 

условии учёта целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации образовательной программы. 

РППС ДОО создана и развивается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС МАДОУ МДС № 49 учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

- задачи Программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 
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РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе МАДОУ МДС № 49; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образовательного 

процесса и включает все необходимое для реализации содержания каждого из 

направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной 

и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

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

возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В групповых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. Обеспечено подключение к сети Интернет с учётом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды, 

интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации 

ребёнка и взрослого (мультстудия, роботизированные и технические игрушки и другие). 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 

В группе раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности 

и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

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

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

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

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

совок, лопатка и пр.). 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (п. 32) 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 



78 
 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-

21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещение для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, др.); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в т.ч. медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

ДОО вправе самостоятельно подбирать разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

образовательной программы, в том числе, для организации образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0


79 
 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности, средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 

использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях 

обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 - 2 года). М.: М-Книга, 2022. 

Козлова С.А. Мы имеем право!, учебно-методическое пособие 

для педагогов коллективов детских дошкольных учреждений. М.: 

Обруч, 2010. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста. Актуальные проблемы и их решение в условиях ДОУ и 

семьи. — М.: Скрипторий, 2006. 

 

Познавательное 

развитие 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: 

Планирование и конспекты. М.: Сфера, 2019. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5- 2 года). М.: М-Книга, 2022. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Косарева  В.Н. Народная культура и традиции. Волгоград: 

Учитель, 2020. 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2016 

Мартынова Е. А. Сучкова И. М. Организация опытно – 

экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет. Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 

года. М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. 
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Речевое развитие Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Начинаем говорить. От 0 до 3-х 

лет. М.: Паритет, 2004. 

Денисова Д. Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2022. 

Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования. СПБ.: ООО 

«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

Калмыкова Л.Н. Здравствуй пальчик! Как живёшь? Картотека 

тематических пальчиковых игр – Волгоград: Учитель, 2012. 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 

3 лет. М.: Сфера, 2019. 

Новиковская О.А. 1000 стихов для чтения в детском саду. М.: 

АСТ, 2014. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. 

Мозаика- Синтез.М.,  2008. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Агапова И., Давыдова М. Лучшие музыкальные игры для детей.  

М.: Лада, 2009. 

И.А.Агапова, М.А.Давыдова «Театральные занятия и игры». М.: 

Аркти, 2010. 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных 

областей в ясельной (1,5- 2 года) группе детского сада. М.: ИП 

Лакоценина, 2013. 

Литвинова О.Э.  Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста» - СПб.: Издательство ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2016. 

Лыкова  И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. М.:  Творческий центр СФЕРА, 2007. 

 

Физическое развитие Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

— Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010Янушко Е.А. Развитие 

мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Мозаика- 

Синтез.М.,2014. 

 

 

Дидактические материалы и оборудование: 

 

Оборудование, 

игровой материал 

Вид Количество 

 

Игровая деятельность 

Куклы (младенцы, 

девочки, мальчики.  

Куклы крупные в одежде (50-55 см).  

Куклы младенец среднего размера.  

 

 

2 

2 

3 

 

Игрушки – образы Мягкие антропоморфные звери. 10 
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животных, птиц, рыб 

и насекомых  

Фигурки, животных, птиц, насекомых 

объёмные.  

Фигурки, животных, птиц, насекомых 

плоскостные  

10 

 

5 

Кроватки и люльки 

для кукол  
 3 

Коляски для кукол  Прогулочные  

 

2 

Транспортные 

игрушки  

Грузовик среднего размера. 

Автомобили разного размера и разного 

назначения.  

Автомобили мелкие (гоночные, легковые, 

грузовички и т.п.)  

3 

5 

 

5 

Детские автомобили 

(машины-каталки)  

Тематические автомобили-каталки.  2 

Конструкторы и 

строительные набор  

 

А. Универсальные конструкторы   

1. наборы пластмассовых кубиков;  

2. наборы строительных геометрических тел;  

3. конструкторы деревянные;  

4. конструкторы напольные;  

 

1 

1 

1 

1 

Для игр на улице 

Инструменты  Лопаты для снега 

Лопаты для песка 

Совки 

Грабельки 

Лейки 

10 

10 

10 

5 

3 

Ёмкости  Формочки 

Ведерки 
10 

7 

Игрушки  Машинки 

мячи 
8 

5 

Сенсомоторное 

развитие  

Игрушки для вкладывания   

Вкладыши в рамку  

 

Рамки-вкладыши. 

Планшеты с вкладышами (тематические). 

Логические фигуры с набором вкладышей. 

5 

5 

5 

 

Вкладыши один в 

другой  

 

Различные стаканчики   

 

Матрёшки   

8 

 

3 

Вкладыши в основу  Геометрические фигуры разных размеров и 

форм на основе.  
3 

Игрушки для нанизывания  

Круговое вращение  Неваляшки.  

Волчки. 
2 

3 

Боковое вращение Геометрические фигуры с винтовой резьбой.  2 

Вращение путём 

нажатия с усилением  

Юла с прямым широким стержнем.  

Юла со спиральным металлическим 

стержнем.  

1 

 

1 

Игры-шнуровки/застежки  

  Шнуровка с парными деталями на цветном 

шнурке.  
 

5 



82 
 

Операции с 

пришнуриванием 

деталей к основе  

Шнуровальный планшет с отверстиями, 

изображающими рисунок для вышивания и 

плотный шнурок.  

3 

Вышивание шнурком    

Застегивание 

различных видов  

Основы с разными видами застежек внутри 

кнопка, молния, петля, крючок и т.п). 

Рамка с застежками  

1 

 

1 

Мозаика   

Наложение деталей 

на поле  

Мозаика с сотовым полем.  2 

Втыкание деталей в 

отверстие на поле  

Мозаика с колышками.  3 

Соединение деталей 

типа пазл  

Мозаика настольная.  2 

Игрушки для действия с инструментами  

Работа с молоточком  

 

Стучалки с колышками и молоточком для 

забивания, молоточки мягкие с 

колокольчиком внутри.  

2 

Работа с крючком  магнитные рыбалки.  1 

Игрушки для развития зрительного восприятия 

Восприятие цвета и 

формы  

Геометрические цветные наборы. 

Комплект таблиц «Цвет и форма», «Цвета и 

краски» и т.п.  

Лото геометрическое. 

Набор объёмных геометрических фигур.  

Набор цветных кубиков разных размеров. 

Цветные цилиндры.   

4 

2 

 

2 

1 

1 

 

5 

 

Осложнённое 

зрительное 

восприятие (по 

контуру, силуэту, 

ракурсу)  

Разрезные печатные картинки. 

Настольно-печатные игры: «Цвет, форма, 

размер» и т.п.  

4 

2 

Игрушки для развития слухового восприятия  

Для различения, 

узнавания и 

запоминания звуков 

по различным 

параметрам: силе, 

долготе, высоте, 

тембру  

Игровые наборы для экспериментирования 

со звуками. Шумовые коробочки. 

Шумовые музыкальные инструменты. 

Звучащие игрушки.  

3 

 

3 

3 

Игрушки для развития тактильного восприятия  

Для различения, 

узнавания и 

запоминания 

тактильных стимулов: 

шероховатость, вес, 

температура  

 

Игровые наборы для экспериментирования с 

различными поверхностями. 

Ящик с образцами тканей.  

Сенсорные дорожки.  

1 

 

1 

1 

Ознакомление с окружающим миром  
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Формирование естественнонаучных представлений   

Развитие 

представлений о 

природных явлениях  

Демонстрационный материал по различным 

природным явлениям. Комплекты таблиц по 

временам года.  

Комплекты дидактических пособий: 

«Времена года», «Родная природа» и т.п.  

1 

Формирование 

представлений о 

техническом 

прогрессе  

Игровые наборы для экспериментирования с 

различными инструментами. 

Комплекты дидактических пособий: 

«Техника», «Транспорт»,  

1 

Познавательно- исследовательская деятельность  

Развитие основных интеллектуальных умений   

Выделение 

признаков, сравнение, 

обобщение, 

классификация  

Игровые наборы для экспериментирования 

по выделению признаков, классификации и 

т.п. 

Настольно-печатные игры:  «Подбери по 

форме», «Подбери по цвету». 

1 

Реконструкция целого 

из частей и 

разделение целого на 

части  

Игровые наборы для экспериментирования 

по восстановлению целого из частей, по 

разделению целого на части. 

Настольно-печатные игры: «Разрезанные 

картинки», «Части и целое» и т.п.  

Игровые наборы «Кубики».  

1 

 

Овладение устной речью  

Освоение звукового 

строя речи 

Игровые материалы, стимулирующие 

звукоподражание.  
2 

Обогащение 

словарного запаса  

Набор предметных картинок: «Фрукты, 

ягоды, орехи», «Посуда», «Бытовая техника», 

«Профессии», «Транспорт», «Мир в 

картинках», «Мебель. Предметы интерьера» 

и т.п. 

Комплекты дидактических пособий для 

обогащения словарного запаса.  

1 

Развитие 

грамматически 

правильной и связной  

речи  

Комплекты дидактических пособий: 

«Рассказы по картинкам». «Грамматика в 

картинках» и т.п. 

Конструкторы по сказкам с фигурками 

животных и людей. 

2 

Оборудование и игрушки для театрализованной деятельности 

Кукольные театры  Пальчиковый театр по сказкам  

(деревянный). 

Пальчиковый театр по сказкам 

(вязанный). 

Пальчиковый театр по сказкам  

(тканевый). 

Перчаточные (бибабо) куклы (основные 

персонажи сказок). Набор резиновых 

фигурок для настольного театра.  

Шапочки-маски для театрализованных 

представлений.  

4 
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Оборудование для 

детских спектаклей  

Ширма настольная для кукольного спектакля.  

Подставки для перчаточных кукол. 

Ленты. 

Воздушные ткани. 

Декорации.  

2 

Мини-библиотеки  Книги для чтения книжки-малышки и т.д. 

Рамки-вкладыши по мотивам русских 

народных сказок «Колобок», «Репка», 

«Курочка-ряба». 

3 

 

Развитие детского 

творчества и 

приобщение к 

изобразительному 

искусству  

Игрушки   

Набор «Овощи».  

Набор «Фрукты». 

Набор «Предметы быта» и т.п.  

 

1 

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности  

Комплект «Музыкальных шумовых 

инструментов»:  

- бубен; 

- барабан; 

- колокольчики; 

ксилофон; 

маракас; 

погремушки; 

деревянные ложки.  

Комплект «Детские музыкальные 

инструменты»:  

5. детское пианино;  

6. дудочки;  

7. свистульки;  

1 

 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения/упражнения   

Ходьба, бег, 

равновесие  

Коврики массажные с различными 

элементами в том числе и природными.  

Тренажёр «Ребристая дорожка». 

Тканевая тактильная дорожка. 

Шнур короткий (длина от 75 см.)  

2 

Прыжки  Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 2 

Катание, бросание и 

ловля  

Дартс мягкий с шариками. 

Игровой набор «Городки». 

Игровой набор «Кольцеброс». Игровой набор 

«поймай мяч».  

Кегли. 

Мешочки с малым (150 гр.). 

Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). 

Мячи-массажёры различных размеров. 

Корзины  для хранения мячей.  

1 

Ползанье и лазанье  Комплект мягких модулей .  

Общеразвивающие 

упражнения  

Игровые наборы для спортивных игр в 

помещении.  

Кольцо малое (диаметром 13 см). 

1 

5 
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Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи большие с гладкой поверхностью. 

Палки гимнастические. 

Платки шифоновые (30х30). 

Разметочное оборудование:  флажки, шнуры.  

Скамейка гимнастическая. 

Стенка гимнастическая. 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных произведений для 

реализации Программы (п. 33) 

 

3.4.1. Примерный перечень художественной литературы 

3.4.1.1. От 1 года до 2 лет 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, брысь!..», 

«Курочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Большие ноги...», 

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

дуга...». 

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

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

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

 

3.4.2. Примерный перечень музыкальных произведений 

3.4.2.1. От 2 месяцев до 1 года 

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

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

Гречанинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского. 

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

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

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

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

птички»; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Пляска с 

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

мелодия, сл. А. Ануфриевой. 
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3.4.2.2. 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. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша 

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

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

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

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

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

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

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

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

Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

 

3.4.2.3. 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. A. 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. А. 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. B. 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 её 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. 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы (п. 34) 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов.  

Руководитель организации вправе заключать договоры гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

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

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

ДОО вправе применять сетевые формы реализации Программы или отдельных её 

компонентов, в связи с чем, может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает существующим требованиям. 

 

 

3.6. Режим и распорядок дня в группе (п. 35) 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

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

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

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

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

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

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. 

Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако, неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
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коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка 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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

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

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

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

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

 

Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 3 часа 

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 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

 



89 
 

Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

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

ужина). 

 

 

 

 

Таблица. 

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

Возраст 

 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количеств

о 

интервал 

час. 

длительность 

час. 

количеств

о  

периодов 

длительно

сть 

час. 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

в детском саду, с рекомендациями его организации дома 

 

Режимные 

процессы 

Возраст 

Дома: от 2 до 5-6 месяцев от 5-6 до 9-10 месяцев от 9-10 до 12 

месяцев 

Подъем по мере пробуждения 

Бодрствование 6.00-7.30 6.00-8.00 6.30-9.00 

Кормление 6.00 6.00 - 
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В детском саду:    

Прием детей 7.00-7.30 7.00-8.00 7.00-8.00 

Сон  7.30-9.30 8.00-10.00 - 

Кормление 9.30 10.00 7.30 

Бодрствование 9.30-11.00 9.00-12.00 7.30-9.00 

Игры-занятия 10-10.30 10.30-11.30 8.00-8.40 

Сон  11.00-13.00 12.00-14.00 9.00-11.30 

Кормление 13.00 14.00 11.30 

Бодрствование 13.00-14.30 14.00-16.00 11.30-14.00 

Игры-занятия 13.30-14.20 14.30-15.30 12.00-13.30 

Сон  14.30-16.30 16.00-18.00 14.00-16.00 

Кормление 16.30 18.00 16.00 

Уход детей домой 14.00-19.00 15.00-19.00 16.00-19.00 

Дома:    

Бодрствование 16.30-18.00 18.00-20.00 16.00-20.00 

Сон - - - 

Кормление - - 19.00 

Бодрствование - - - 

Сон 18.00-19.30 - - 

Бодрствование 19.30-21.00 - - 

Купание 20.30 19.45 19.45 

Кормление 20.45 - - 

Ночной сон 21.00-6.00 20.00-6.00 20.00-6.30 

Ночное кормление 23.30 (3.00) 22.00 (3.30) 23.00 (до 10 мес.) 

 

Примечание: дневной сон рекомендуется проводить на воздухе. 

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и 

особенностей поведения ребенка. Недопустимы ранний перевод ребенка на режим более 

старшей возрастной подгруппы, а также задержка его на режиме младших детей. 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям 

ребенка являются его деятельное, активное поведение во время бодрствования, хороший 

аппетит, глубокий и достаточный по времени сон. 
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РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимные процессы Возрастная группа 

1 год – 

1год 6м. 

1 год 6 мес. -   

2г. 

В детском саду:   

Прием детей, игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка и проведение образовательной 

деятельности (по расписанию, по подгруппам) 

8.50 – 9.10 8.50 - 9.25 

Подготовка ко сну, первый  сон 9.10 - 10.40 - 

Самостоятельная деятельность - 9.25 – 10.30 

Подготовка к завтраку, 2-ой завтрак 10.40 – 10.50 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед 

- 

 

11.40 - 12.00 

Самостоятельная деятельность, игра 10.50 - 12.00 - 

Обед 12.00 - 12.30 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон - 12.25 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 12.30 – 13.30 - 

Подготовка ко сну, второй  сон 13.30-15.30 - 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность                                                 15.30-15.40 15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40 – 16.00 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка и проведение образовательной 

деятельности (по подгруппам) в соответствии с 

расписанием 

16.00-16.30 15.50-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

16.30 - 19.00 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

- 17.00 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимные процессы Возрастная группа 

   1 год – 1год 6м. 1 год 6 мес. -   2г. 

В детском саду:   

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

9.00 -  10.30 9.00 – 11.40 

Подготовка к завтраку, 2-ой завтрак 10.30 - 10.40 10.30 - 10.40 

Подготовка ко сну, первый  сон 10.40 – 12.20 - 

Водные процедуры, подготовка к обеду - 11.40 – 12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 - 

Обед - 12.00 - 12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон - 12.30 – 15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность      12.50 – 15.00 - 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры 

15.00 – 15.30 - 

Постепенный подъем,  

самостоятельная деятельность 

 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30 – 15.50 15.40 – 16.00 

Подготовка ко сну, второй  сон 15.50 – 17.50 - 

Игры, самостоятельная деятельность 17.50-16.20 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

16.20-19.00 16.20 – 19.00 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы (п.п. 36-36.4) 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Январь: 

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

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

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

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

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

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

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

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

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

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: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 
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Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

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

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей 

программы воспитания на конкретный год. 

В него включаются наиболее значимые, ключевые, сквозные события ДОО на 

учебный год. 

Воспитание в процессе режимных моментов, использование необходимых 

воспитательных технологий учитывают педагогические работники в своих планах 

воспитательной работы. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

3.8. Особенности традиционных событий 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая 

часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает условия для формирования личности каждого ребенка. 

Планирование событий, праздников и развлечений осуществляется на основе 

комплексно-тематического принципа. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Такое планирование обеспечивает: 

-     «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

-     социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых мероприятий, праздников;  

-     поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

-     технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

-     многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-     выполнение функции сплочения детского сада и семьи (включение в праздники 

и подготовку к ним родителей воспитанников). 

 

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.9.1. Матрица воспитательных событий 

 

 

Ноябрь 

День народного 

единства  

(4 ноября) 

 

День матери в 

России 

(26 ноября) 

Всемирный день 

науки 

(10 ноября) 

День здоровья 

День милиции 

(день 

сотрудника 

органов 

внутренних дел) 

(10 ноября) 

День Самуила 

Маршака  

(3 ноября) 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  

(30 ноября) 

Международный 

день 

толерантности 

(16 ноября) 

Международный 

день слепых 

(13 ноября) 

Всемирный день 

телевидения 

(21 ноября) 

День рождения 

Деда Мороза  

(18 ноября) 
Международный 

день логопеда 

(14 ноября) 

Декабрь 

День 

неизвестного 

солдата  

(3 декабря) Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

День 

добровольца 

(волонтера) 

 в России  

(5 декабря) 

Международный 

день кино  

(28 декабря) 
Всероссийский 

день хоккея  

(1 декабря) 

День спасателя  

(27 декабря) 

Международны

й день 

художника  

(8 декабря) 

День Героев 

Отечества  

(9 декабря) 

 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации  

(12 декабря) 

День 

заворачивания 

подарков  

(30 декабря) 

 

Новогодний утренник 

 

Январь 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

(27 января) 

Международный 

день образования  

(24 января) 

Всемирный день 

«спасибо»  

(11 января) 

День Лего  

(28 января) 

Всемирный день 

снега 

(17 января) 

День детских 

изобретений 

(17 января) 

Новогоднее 

творчество 
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Февраль 

День воинской 

славы (разгром 

фашистских 

войск под 

Сталинградом) 

(2 февраля)  

День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный  

день родного 

языка 

(21 февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Российской 

науки 

(8 февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декада лыжного 

спорта 

«Лыжня России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

компьютерщика 

(14 февраля)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Агнии 

Барто  

(17 февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

(15 февраля) 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Март 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Всемирный день 

дикой природы 

(3 марта) 

Международный 

женский день 8 

марта 

 

Всемирный день 

кошек 

 (1 марта) 

Всемирный день 

гражданской 

обороны 

(1 марта) 

Международный 

день кукольника 

(21 марта) 

Всемирный 

день театра  

(27 марта) 
Международный 

день 

выключенных 

гаджетов  

(5 марта) 

Сороки или 

жаворонки 

(22 марта) 

Всемирный день 

сна (15 марта) 

 

День Корнея 

Чуковского  

(31 марта) 

Международный 

день счастья  

(20 марта) 

 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

 

Апрель День Всемирный день Всемирный день Международный Всемирный день Международный День 
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космонавтики  

(12 апреля) 

Земли 

 (22 апреля) 

книги  

(23 апреля) 

день птиц  

(1 апреля) 

здоровья  

(7 апреля) 

день детской 

книги  

(2 апреля) 

российской 

анимации  

(8 апреля) 

День дочери  

(25 апреля) 

День 

подснежника  

(19 апреля) 

Международный 

день цирка  

(17 апреля) 

День 

работников 

Скорой помощи 

(28 апреля) 

Международны

й день 

культуры  

(15 апреля) 

Международны

й день танца 

 (29 апреля) 

Май 
День Победы 

(9 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры  

(24 мая) 

Международный 

день семьи  

(14 мая) 

 

День радио  

(7 мая) 

 

Международный 

день пожарных 

(4 мая) 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

 

 

Международны

й день 

культурного 

разнообразия 

во имя диалога 

и развития 

 (21 мая) 

День 

библиотекаря  

(27 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России  

(19 мая) 

 

Всемирный день 

пчел 

 (20 мая) 

Международны

й день музеев  

(18 мая) 

Июнь 

День русского 

языка   

(6 июня) 

Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 

Всемирный день 

донора крови 

(14 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня) 

Международный 

День молока  

(1 июня) 

День эколога  

(5 июня) 

Пушкинский 

день России  

(6 июня) 

День России 

(12 июня) 

Всемирный день 

велосипеда 

(3 июня) День моряка  

(25 июня) 

Международны

й день цветка  

(21 июня) 
День памяти и 

скорби  

(22 июня) 

Всемирный день 

прогулки 

(19 июня) 

Июль 
День военно-

морского флота 

День семьи, любви и 

верности  

 

День сюрпризов 

Всемирный день 

шахмат  

Всемирный день 

шоколада  

День металлурга 

(17 июля) 

Международны

й день торта  
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(30 июля) (8 июля) (2 июля) (20 июля) (11 июля) (20 июля) 

Международный 

день дружбы  

(30 июля) 

Август 

День воздушно-

десантных войск 

России 

 (2 августа) 
Всемирный день 

гуманитарной 

помощи  

(19 августа) 

Международный 

день коренных 

народов мира  

(9 августа) 

Международный 

день светофора  

(5 августа) 

День 

физкультурника  

(12 августа) 

День строителя 

 (14 августа) 

День 

российского 

кино  

(27 августа) 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

(22 августа) 

 

 

3.9.2. Методическое обеспечение 

Образовательная область,  

            направление  

        образовательной  

            деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. «Учитель» Волгоград 2009. 
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3.9.3. Учебный план 

ГРУППА МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Образовательная 

область 

Вид деятельности Образовательная 

деятельность (занятия) 

Количество   

 

От 2 мес. до 1 года От 1 года до 2 лет 

в неделю в год  в неделю в год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Элементарная музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 2 72 - - 

Музыкальная   2 72 

Познавательное 

развитие 

Предметно-манипулятивная 

 

 

 

Совершенствование 

восприятия 

1 36 - - 

Развитие действий с 

предметами 

3 108 - - 

Предметная С дидактическим 

материалом 

- - 2 72 

Со строительным 

материалом 

- - 1 36 

Речевое развитие 

 

 

 

Речевая 

 

 

 

Развитие речи 2 72 - - 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

- - 3 108 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Развитие движений 2 72 2 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым 

Задачи решаются на любом занятии 

Ситуативно-деловое общение со 

взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под 

руководством взрослого 
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  ИТОГО: 10 360 10 360 

Возраст детей   Количество  ОД (занятий) в неделю Продолжительность 

(не более) 

Продолжительность дневной 

суммарной нагрузки  

(не более) 

с 2 мес. до 1 года 

с 1 года до 2 лет 

10 

10 

5-6 минут 

10 минут 

12 минут 

20 минут 

 
Вид деятельности Периодичность 

Обязательная часть с 2 мес. до 1 г. с 1 г. до 2 л. 

Самообслуживание - ежедневно 

Действия с бытовыми предметами-орудиями ежедневно ежедневно 

Игровые действия, игры-забавы ежедневно ежедневно 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) - 1 раз в неделю 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто) - 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы  ежедневно ежедневно 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Вид деятельности Периодичность 

 с 2 мес. до 1 г.   с 1 г. до 2 л. 

Обязательная часть   

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Прием пищи (орудийно-предметные действия) ежедневно ежедневно 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
Вид деятельности Периодичность  

 с 2 мес. до 1 г. с 1 г. до 2 л. 

Игра, игровые действия ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно ежедневно 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации 

Программы 
Краткие рекомендации для родителей, советы по организации 

домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 
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3.9.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график обеспечивает реализацию учебного плана  по 

Образовательной программе дошкольного образования, который реализуется в период с 1 

сентября по 31 мая ежегодно. 

Определяются 2 учебные полугодия:  

- 1 полугодие: сентябрь – декабрь; 

- 2 полугодие: январь – май. 

 Устанавливается периодичность учебных недель:  

- 1 неделя; 2 неделя; 3 неделя; 4 неделя. Чередование недель – через календарные 

выходные. 

  Устанавливается отсчет недель.  

Устанавливается периоды, когда образовательная деятельность (занятия) не 

проводится. В это время образовательная работа проводится в других формах. 

Образовательная деятельность не проводится в календарные дни отдыха: суббота, 

воскресенье; праздничные даты; дни переноса праздничных дат, установленные 

постановлениями правительства РФ. 

В летний период образовательная деятельность (занятия) не проводится.  

Образовательная деятельность в летний период проводится в режимных моментах, 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельностях.  

Домашние задания воспитанникам не задаются. 
 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗАНЯТИЙ) 

 В НЕДЕЛЮ (В МЕСЯЦ) 

№ 

п/п 

                    Группа 

                    Возраст 

 

ОД (занятие) 

2мес.-1г. 

 

1 г.-2 г. 

1 2 3 4 

  

1. Музыкальное 2 2 

2. Со строительным материалом 

 

0 1 

3. С дидактическим материалом 

 

0 2 

 Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 
0 3 

 Развитие движений 

 

2 2 

 Развитие речи 

 

2 0 

 Развитие действий с предметами 

 

3 0 

 Совершенствование восприятия 1 0 
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3.9.5.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/

п 

Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса  Группа 

1.  
1 октября Международный день пожилых людей Игра «Ладушки, ладушки, где были? У бабушки» группа № 1 

2.  
1 октября Международный день музыки 

 

«Музыкальное утро» все группы, 

работники, 

родители 

3.  
4 октября Всемирный день зашиты животных  

 

Развлечение «Как-то в осеннем лесу» группа № 1 

4.  
15 октября День отца в России  

 

Фотовернисаж «Я и папа» группа № 1 

5.  
3 ноября День Самуила Маршака Чтение произведений   С.Я. Маршака группа №  1 

6.  15 ноября День здоровья Развлечение «Заболел наш Петушок» группа № 1 

7.  
26 ноября День матери в России 

 

Игра «Ласковая мама» группа № 1 

8.  декабрь Новогодний праздник «Ёлочка искристая, яркая, пушистая!» группа № 1 

9.  
11 января Всемирный день «спасибо»  

 

Игра «Я спасибо говорю» группа № 1 

10.  
17 января Всемирный день снега 

 

Развлечение «Ой, снег, снежок!» группа № 1 

11.  
17 

февраля 

День Агнии Барто  

 

Инсценирование стихов А.Барто «Игрушки» группа № 1 

12.  
21 

февраля 

Международный  день родного языка 

 

Развлечение «Наш веселый Петрушка» группа № 1 

13.  
1 марта Всемирный день кошек 

 

Фотовыставка «Моя любимая кошка» группы №№ 

1, 3, 2, 4, 5, 6, 
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№ 

п/

п 

Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса  Группа 

7 

14.  
8 марта Международный женский день 8 марта 

 

Игра «Мама и малыш» группа № 1 

15.  

15 марта Всемирный день сна Слушаем любимые колыбельные перед сном Группы №№ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

16.  
27 марта Всемирный день театра  

 

Развлечение «В гости к Кате» группа № 1 

17.  
2 апреля Международный день детской книги  

 

Знакомство с книгой «Моя первая книга» группа № 1 

18.  
14 мая Международный день семьи  

 

Фотовыставка «Моя семья» группы №№ 

1, 3, 2 

19.  

1 июня Международный День молока  

 

Фоточеллендж «Пейте дети молоко, будете здоровы!» группы №№ 

1, 3, 2, 4, 5, 6, 

7 

20.  
20 июля Международный день торта  

 

«Самый вкусный торт» (обмен рецептами - родители) группы №№ 

1, 3 

21.  

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи  

 

Акция «Дарим добро» группы №№ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 
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Приложение 1 

Перспективный план утренней гимнастики в группе раннего возраста «Светлячок» на 

2023-2024 учебный год 

№ п\п Тема  Источник  

 Ноябрь  

1 «Петушок, петушок!» Н.А.Карпухина, 27 

2 «Быстрые лошадки!» Н.А.Карпухина, 47 

 Декабрь  

3 «Воробушки» Н.А.Карпухина, 68 

4 «Мы цыплята» Н.А.Карпухина, 68 

 Январь  

5 «Зайка серенький сидит» Н.А.Карпухина, 91 

6 «Котята» Н.А.Карпухина, 91 

 Февраль  

7 «Снежинки» Н.А.Карпухина, 114 

8 «Мишка» Н.А.Карпухина, 114 

 Март  

9 «Неваляшки» Н.А.Карпухина, 136 

10 «Белочки» Н.А.Карпухина, 136 

 Апрель  

11 «Наши ножки» Н.А.Карпухина, 158 

12 «Догони мяч» Н.А.Карпухина, 159 

13 «Сорока» Н.А.Карпухина, 180 

 Май  

1 «Мишка косолапый» Н.А.Карпухина, 185 

2 «Лодочка» Н.А.Карпухина, 185 

Литература: 

1.Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Ранний возраст 

(1,5- 2 года) 
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Приложение 2 

 

Перспективный план по работе с дидактическим материалом  

в группе раннего возраста «Светлячок» на 2023-2024 учебный год 

 

№ 

п\п 

Тема  Источник  

1 Познакомимся с нашими игрушками Н.А.Карпухина, 13 

2 Большой мишка и маленький мишутка Н.А.Карпухина, 35 

3 Котёнок Мурр-мур-мяу знакомит детей со своим 

другом 

Н.А.Карпухина, 15 

4 Корзиночка с осенними листьями для деток Н.А.Карпухина, 16 

5 Кукла Таня играет с детками Н.А.Карпухина, 14 

6 Собери корзиночку Н.А.Карпухина, 25 

7 Собери пирамидку Н.А.Карпухина, 26 

8 Волшебные колечки Н.А.Карпухина, 27 

9 Кто с нами рядом живёт Н.А.Карпухина, 33 

10 Учимся находить грибочки Н.А.Карпухина, 33 

11 Почему петушок рано встаёт? Н.А.Карпухина, 34 

12 Угощение для козочки, зайчика-побегайчика и 

ёжика 

Н.А.Карпухина, 35 

13 Чудесные дары Осени Н.А.Карпухина, 36 

14 Грибочки разложили по местам Н.А.Карпухина, 45 

15 Дело начинай и обязательно его завершай Н.А.Карпухина, 46 

16 Колечко на колечко получается пирамидка Н.А.Карпухина, 46 

17 Комната для куклы Кати Н.А.Карпухина, 53 

18 Кочки-кочки, гладкая дорожка Н.А.Карпухина, 53 

19 Прокати лошадку Н.А.Карпухина, 54 

20 Что случилось с яблоком? Н.А.Карпухина, 55 

21 Как мы различали подружек куклы Кати Н.А.Карпухина, 55 

22 Дружно все потрудимся Н.А.Карпухина, 66 

23 Учимся проталкивать фигурки Н.А.Карпухина, 67 

24 Соберём пирамидку из шариков Н.А.Карпухина, 67 

25 Игрушки по местам Н.А.Карпухина, 75 

26 Как мы учились различать кукол Н.А.Карпухина, 75 

27 Большие и маленькие колпачки Н.А.Карпухина, 77 

28 Наряд для Кати разный Н.А.Карпухина, 78 

29 Наши верные друзья Н.А.Карпухина, 78 

30 Учимся открывать и закрывать матрёшку Н.А.Карпухина, 89 

31 Учимся работать дружно Н.А.Карпухина, 90 

32 Как снежок падает? Н.А.Карпухина (2),108 

33 Маша растеряша Н.А.Карпухина, 91 

34 Что такое высоко, а что такое низко? Н.А.Карпухина, 99 

35 Кукла Катя и её маленькая сестрёнка Маша Н.А.Карпухина, 100 

36 Шарики разные: зелёные и красные Н.А.Карпухина, 100 

37 Завяжи шарф кукле Н.А.Карпухина, 122 

38 Учимся трудиться дружно Н.А.Карпухина, 113 

39 Научим куклу застёгивать пальто Н.А.Карпухина, 113 

40 Большой и маленький предмет Н.А.Карпухина (2),118 
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41 На чём поедут наши друзья домой Н.А.Карпухина, 121 

42 Ветер по морю гуляет Н.А.Карпухина, 122 

43 У нас машины разные и большие, и красные Н.А.Карпухина, 123 

44 Учимся различать большие и маленькие круги Н.А.Карпухина, 124 

45 Будем аккуратными и трудолюбивыми Н.А.Карпухина, 134 

46 Будем слушать и выполнять Н.А.Карпухина, 134 

47 Наш мишка капризулька Н.А.Карпухина, 133 

48 Разложи правильно Н.А.Карпухина (2),120 

49 Покормим Катю Н.А.Карпухина, 143 

50 Интересные вкладыши Н.А.Карпухина, 144 

51 Разложи игрушки правильно Н.А.Карпухина, 145 

52 Будь внимательным Н.А.Карпухина, 146 

53 Соберём цветок для любимой мамочки Н.А.Карпухина, 150 

54 Наши лесные друзья в беде, им надо помочь Н.А.Карпухина, 157 

55 Пронеси шарик в ложке Н.А.Карпухина, 158 

56 Поймай солнечного зайчика Н.А.Карпухина, 147 

57 Рыбалов  Н.А.Карпухина (2),129 

58 Игрушки для Миши и Мишутки Н.А.Карпухина, 165 

59 У нас всё получится Н.А.Карпухина, 166 

60 Разложи всё по форме Н.А.Карпухина, 167 

61 Разложи все предметы по цвету Н.А.Карпухина, 167 

62 Поможем бабушке Н.А.Карпухина, 179 

63 Научимся завинчивать гайки Н.А.Карпухина, 179 

64 Научимся шнуровать правильно Н.А.Карпухина, 179 

65 Найди предмету своё место Н.А.Карпухина (2),132 

66 Разложи по цвету Н.А.Карпухина (2),135 

67 Шнуровка  Н.А.Карпухина (2),137 

68 Шарик в ложке Н.А.Карпухина (2),133 

69 Собери цветок Н.А.Карпухина (2),136 

70 Навинчивание гаек Н.А.Карпухина (2),137 

71 Разложи по форме Н.А.Карпухина (2),131 

72 Посмотри, что у нас? Н.А.Карпухина (2),130 

 

 

Литература: 

1. Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Ранний 

возраст (1,5- 2 года) 

2. Н.А.Карпухина «Программная разработка образовательных областей в ясельной  

(1,5- 2 года) группе детского сада» 
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Приложение 3 

Перспективный план по работе со строительным материалом 

в группе с 1 до 2-х лет «Светлячок» на 2023-2024 учебный год 

 

№ 

п\п 

Тема  Источник  

1 Домик для петушка Н.А.Карпухина, 23 

2 Домик для собачки Ав-ав-ав Н.А.Карпухина, 23 

3 Домик для зайчика Н.А.Карпухина, 24 

4 Стульчик для Кати Н.А.Карпухина, 24 

5 Башня для котёнка Мур-мур-мяу Н.А.Карпухина, 43 

6 Башня для собачки Ав-ав-ав Н.А.Карпухина,  43  

7 Башня для петушка  Н.А.Карпухина, 44 

8 Башня для куклы Кати Н.А.Карпухина, 44 

9 Стол и стул для куклы Тани Н.А.Карпухина, 64 

10 Стол и кресло для куклы Кати Н.А.Карпухина, 64 

11 Стол и два стула для Тани и Кати Н.А.Карпухина, 64 

12 Стол и стул для друга Ванечки Н.А.Карпухина, 65 

13 Дорожка разноцветная для зайчика Н.А.Карпухина, 86 

14 Широкая красная дорожка для собачки Ав-ав-ав Н.А.Карпухина, 87 

15 Узкая жёлтая дорожка для котёнка Мур-мур-мяу Н.А.Карпухина, 87 

16 Дорожка и мячик одного цвета для куклы Тани Н.А.Карпухина, 87 

17 Заборчик для избушки козы с козлятами Н.А.Карпухина, 110 

18 Заборчик для петушка и курочки Н.А.Карпухина, 110 

19 Заборчик для домика собачки Н.А.Карпухина, 110 

20 Заборчик для домика куклы Кати Н.А.Карпухина, 111 

21 Как мы маленькую машинку конструировали Н.А.Карпухина, 131 

22 Как мы автобус конструировали Н.А.Карпухина, 131  

23 Как мы поезд конструировали Н.А.Карпухина, 132 

24 Как мы конструировали по образцу Н.А.Карпухина, 132 

25 Скамеечка для матрёшки Н.А.Карпухина, 154 

26 Большая и маленькая скамеечки для матрёшек Н.А.Карпухина, 154 

27 Ворота и заборчик для домика Ванечки и Машеньки Н.А.Карпухина, 155 

28 Разноцветные постройки Н.А.Карпухина, 155 
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29 Домик с крышей для собачки Ав-ав-ав  Н.А.Карпухина, 176 

30 Домик с крышей для петушка Н.А.Карпухина, 176  

31 Домик для матрёшки Н.А.Карпухина, 177 

32 Домик с окошком для Кати Н.А.Карпухина, 177 

33 Заборчик из кубиков и кирпичиков Н.А.Карпухина (2),152 

34 Домик по образцу без показа Н.А.Карпухина (2),160 

35 Как мы конструировали автобус и грузовик по 

образцу 

Н.А.Карпухина (2),155 

36 Домик с крышей и с окошком для зверят (по 

образцу) 

 

 

Литература: 

1. Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Ранний 

возраст (1,5- 2 года) 

2. Н.А.Карпухина «Программная разработка образовательных областей в ясельной 

(1,5- 2 года) группе детского сада» 
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Приложение 4 

Перспективный план по расширению ориентировки в окружающем и развитию речи в 

группе раннего возраста «Светлячок» 

на 2023-2024 учебный год 

 

№ 

п\п 

Тема  Источник  

1 Дети знакомятся с котёнком Мурр-мур-мяу Н.А.Карпухина, 15 

2 Покажем друзьям нашу группу Н.А.Карпухина, 17 

3 Новые друзья в гостях у деток Н.А.Карпухина, 17 

4 Дети приглашают к себе в гости собачку Ав-ав-ав Н.А.Карпухина, 18 

5 Дети играют с друзьями в прятки Н.А.Карпухина, 18 

6 Кто в домике остался? Н.А.Карпухина, 19 

7 Новая кукла в гостях у деток Н.А.Карпухина, 19 

8 Учимся приветствию Н.А.Карпухина, 25 

9 Мишенька болен М.Г.Борисенко, 16 

10 Любит мишенька играть, надоело мишке спать М.Д.Маханева,  39 

11 Муха  М.Г.Борисенко, 17 

12 Кто игрушки разбросал? М.Г.Борисенко, 45 

13 Кто говорит громко, а кто тихо? Н.А.Карпухина, 36 

14 Кошечка, как тебя зовут? Н.А.Карпухина, 37 

15 Что мы узнали о зайчике Н.А.Карпухина, 37 

16 Найдём друзей по звуку Н.А.Карпухина, 38 

17 Как разговаривают наши друзья? Н.А.Карпухина, 38 

18 Мальчик играет с собачкой Н.А.Карпухина, 39 

19 Корзина с овощами М.Г.Борисенко, 46 

20 Осенний ветер М.Г.Борисенко, 46 

21 Дождик, дождик М.Г.Борисенко, 19 

22 Звери обедают М.Г.Борисенко, 18 

23 Коровушка и её детушки М.Д.Маханева,  40 

24 Мой мишка М.Г.Борисенко, 47 

25 Покажем нашему другу зайчику Н.А.Карпухина, 45 

26 Покажи лошадку Н.А.Карпухина, 54 

27 В лес к друзьям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Н.А.Карпухина, 56 

28 Картинки-загадки из волшебного сундучка Н.А.Карпухина, 57 

29 В гостях у мишки, который любит пить горячий 

чай 

Н.А.Карпухина, 58 

30 Слон  М.Г.Борисенко, 51 

31 Баю-бай М.Г.Борисенко, 21 

32 Котик и козлик М.Г.Борисенко, 32 

33 Курочка-рябушечка М.Г.Борисенко, 33 

34 Сидит белка М.Г.Борисенко, 34 

35 Сказка в гости к нам пришла М.Д.Маханева,  38 

36 Колобок прибегал, ребятам сказку рассказал М.Д.Маханева,  39 

37 Учимся читать потешки Н.А.Карпухина, 58 

38 Встречаем радостно всех гостей Н.А.Карпухина, 59 

39 Будем слушать и повторять Н.А.Карпухина, 60 

40 Всё равно его не брошу Н.А.Карпухина, 60 
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41 Наша Таня, ты не плачь Н.А.Карпухина, 65 

42 Наши верные друзья Н.А.Карпухина, 78 

43 В гости  М.Г.Борисенко, 22 

44 Встали девочки в кружок М.Г.Борисенко, 49 

45 Ёлочка  М.Г.Борисенко, 21 

46 Ёлочка – зелёные иголочки Н.А.Карпухина, 101 

47 Праздник ёлочки в детском саду Н.А.Карпухина, 102 

48 Мишка-музыкант М.Д.Маханева,  41 

49 Тихо-громко Н.А.Карпухина, 79 

50 Колокольчик-дудочка Н.А.Карпухина, 79 

51 Зайка, мишка и лиса из волшебного сундучка Н.А.Карпухина, 80 

52 Как мы играли с нашими друзьями Н.А.Карпухина, 81 

53 Ехал Ванечка- дружок детям в детский сад Н.А.Карпухина, 81 

54 Как дети мишку чаем угощали Н.А.Карпухина, 82 

55 Машенька, нельзя наших зайчиков пугать Н.А.Карпухина, 88 

56 Куклу купаем, а она не плачет  Н.А.Карпухина, 103 

57 Мы с друзьями играем в снежки Н.А.Карпухина, 104 

58 Кто как кричит? Н.А.Карпухина, 105 

59 Как мы умеем читать стихи Н.А.Карпухина, 105 

60 Теремок  М.Д.Маханева,  42 

61 Как мы дружно играем Н.А.Карпухина, 112 

62 Почему кукле холодно? Н.А.Карпухина, 122 

63 Зайчонок на зимней горке Н.А.Карпухина, 124 

64 Машина едет и гудит Н.А.Карпухина, 125 

65 Как мишка помог детям стульчики починить Н.А.Карпухина, 126 

66 Паровоз по рельсам бежит Н.А.Карпухина, 126 

67 Вот как мы умеем! Н.А.Карпухина, 127 

68 Дружно мы пойдём, барабан найдём Н.А.Карпухина, 127 

69 Мы учимся быть актёрами Н.А.Карпухина, 128 

70 Кто к нам в гости пришёл? М.Д.Маханева,  43 

71 Матрёшки в гости к нам спешат, порадовать тебя 

хотят 

М.Д.Маханева,  44 

72 Котя-коток испёк к празднику блинок М.Д.Маханева,  44 

73 Наш мишка капризулька Н.А.Карпухина, 133 

74 Солнышко-вёдрышко М.Г.Борисенко, 27 

75 Почему ручьи побежали? Н.А.Карпухина, 143 

76 Где моя мама? Н.А.Карпухина, 146 

77 Ходим и говорим, как мишка и кукла Н.А.Карпухина, 147 

78 Расскажем, как дети обедают Н.А.Карпухина, 148 

79 Покажем как козе и корове пройти по дорожкам Н.А.Карпухина, 149 

80 Мы дружные барабанщики Н.А.Карпухина, 149 

81 Соберём цветок для любимой мамочки Н.А.Карпухина, 150 

82 Весна  М.Г.Борисенко, 53 

83 Ай, люли, ай, люли М.Г.Борисенко, 54 

84 Лужи  М.Г.Борисенко, 19 

85 Мы любим, слушать сказки Н.А.Карпухина, 150 

86 Что дарим Тане? Н.А.Карпухина, 156 

87 Жёлтые, пушистые, зёрнышки клюют Н.А.Карпухина, 168 

88 Как дети друзей искали Н.А.Карпухина, 169 
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89 Весенняя песенка птички Н.А.Карпухина, 169 

90 Как мама купает ребёнка Н.А.Карпухина, 170 

91 Быстро скачет зайка, ты его поймай-ка М.Д.Маханева,  45 

92 Васькин поясок  М.Д.Маханева,  46 

93 Семейка  М.Г.Борисенко, 54 

94 Тук-тук, дятел М.Г.Борисенко, 53 

95 Семейный портрет  М.Г.Борисенко, 44 

96 Быстро еду на машине М.Г.Борисенко, 27 

97 Кто поможет найти предмету своё место Н.А.Карпухина, 170 

98 Послушаем внимательно и разложим правильно Н.А.Карпухина, 171 

99 Кораблик наш, плыви Н.А.Карпухина, 172 

100 Мы мамины помощники Н.А.Карпухина, 178 

101 Почему одуванчик улетел? Н.А.Карпухина, 165 

102 Что растёт на огороде? М.Д.Маханева,  46 

103 Ходит сон близ окон М.Д.Маханева,  47 

104 Сорока – сорока  М.Г.Борисенко, 29 

105 Ладушки  М.Г.Борисенко, 25 

106 Кот на печке  М.Г.Борисенко, 29 

107 Киска и собачка М.Г.Борисенко, 20 

108 Сборы на прогулку М.Г.Борисенко, 19 

 

 

Литература: 

1. Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Ранний 

возраст (1,5- 2 года) 

2. М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Начинаем говорить». От 0 до 3-х лет 

3. М.Д. Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет 
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Приложение 5 

Перспективный план по развитию движений в группе раннего возраста «Светлячок» на 

2023-2024 учебный год 

№ п\п Тема  Источник  

1-8 Катя дарит детям погремушки Н.А.Карпухина, 28 

9-17 Наши ножки ходят по осенней дорожке Н.А.Карпухина, 47 

18-21 Серенькая кошка Н.А.Карпухина, 68 

22-26 Вышла курочка гулять Н.А.Карпухина, 69 

27-30 Зайка серенький сидит! Н.А.Карпухина, 92 

31-34 Шустрые котята Н.А.Карпухина, 93 

35-37 Мы петрушки Н.А.Карпухина, 115 

38-41 Мишка по лесу гулял Н.А.Карпухина, 116 

42-45 Мы милашки, куклы-неваляшки Н.А.Карпухина, 136 

46-49 Белочка на веточках Н.А.Карпухина, 137 

50-53 По ровненькой дорожке шагают наши ножки Н.А.Карпухина, 159 

54-57 Мой весёлый звонкий мяч Н.А.Карпухина, 160 

58-61 В гости к бабушке Н.А.Карпухина, 181 

62-66 Сорока, сорока, где была? Далеко! Н.А.Карпухина, 182 

67-70 Мишка косолапый Н.А.Карпухина, 186 

71-72 К нам пришла собачка Н.А.Карпухина, 186 

 

Литература: 

1.Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Ранний возраст 

(1,5- 2 года 

Приложение 6 

Комплексно - тематическое планирование пальчиковых игр в группе раннего возраста 

«Светлячок» на 2023-2024учебный год.  

Тема игр и упражнений Задачи 

Ноябрь 

1. Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья» 

Разучивание потешки с помощью поочередного 

разгибания пальцев, сжатых в кулак 

2. Упражнение на нанизывание 

«Капелька к капельке – струйка 

дождя» 

Развитие мелкой моторики, координации движений 

3. Игра с бумагой «Кому листик?» Развитие мелкой моторики, стимуляция работы больших 

и указательных пальцев рук 

4. Пальчиковая гимнастика «По 

грибы» 

Учить детей движениям пальцев в соответствии словам 

Декабрь  
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1. Упражнение на пристегивание 

и плетение «Косички» 

Обучать ребенка навыкам самообслуживания: плетению, 

застегиванию и расстегиванию пуговиц, развитие 

мелкой моторики рук 

2. Пальчиковая игра «Дружба» Учить детей одновременному и поочередному   касанию 

пальцев обеих рук 

3. Упражнение с прищепками 

«Корзинка с прищепками» 

Развитие мелкой моторики трех основных пальцев руки 

(большого, указательного и среднего) 

4. Пальчиковая игра «Капуста» Учить детей движениям пальцев в соответствии словам 

Январь  

1. Игры с крупами «Помогаем 

маме» 

Научить ребенка одной ручкой выбирать один вид 

крупы, а другой второй вид крупы, проговаривая 

соответственные слова 

2.  Самомассаж прищепками 

«Уточки и гуси» 

Повторение звукоподражательной потешки. При 

помощи нетугой прищепки прищемляем ногтевые 

фланги пальцев 

3. Бусы из пуговиц Развитие мелкой моторики , координации; координация 

внимания 

4. Самомассаж «Шел медведь к 

себе домой» 

При чтении стихотворения  прижимать указательным 

пальцем по очереди каждый ноготь к столу, учить детей 

самостоятельно делать массаж пальчиков 

Февраль 

1. Игры с бумагой «Спрячем 

мишку в сугроб» 

Развитие мелкой моторики, координации движений; 

стимуляция работы больших и указательных пальцев 

обеих рук 

2. Упражнения на нанизывание 

«Хоровод зверей в лесу» 

Развитие мелкой моторики, координации движений 

3. Пальчиковая игра «Холодно» Выполнять движения в соответствии слова, продолжать 

учить выполнять самомассаж рук 

4. Упражнение на нанизывание 

«Праздник елки» 

Развитие мелкой моторики, координации движений 

Март 
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1.  Игры с мозаикой «Подари 

котику нос, рот…» 

Развитие координации движений пальцев ведущей руки; 

развитие способности запоминать расположение 

объектов на образце и располагать их на наборном 

полотне 

2. Игры на нанизывание «Сушим 

рукавички» 

3. Игра на выкладывание 

«Веревочка для санок» 

Развитие мелкой моторики, сенсорных представлений, 

тактильного восприятия 

Дальнейшее развитие мелкой моторики  пальцев рук; 

выработка умения ориентироваться на листе бумаги 

4. Пальчиковая игра «Тили - бом» Продолжать учить детей выполнять действия рук в 

соответствии словам 

Апрель 

1. «Сухой пальчиковый бассейн» 

игра на тактильное восприятие 

Активизация тактильного восприятия и различение 

предметов; развитие мелкой моторики пальцев рук 

2. «Мешочек с сюрпризами» Учить детей узнавать на ощупь знакомые по форме и 

фактуре предметы и называть их  

3. «Разноцветные прищепки» Развитие мелкой моторики рук; обучение различению 

цветов; развитие внимания 

4. Пальчиковая игра «Зимняя 

прогулка» 

 

 

 

Продолжать развивать  умения выполнять действия 

пальчиками в соответствии с текстом; активизировать 

словарь 

Май 

1. «Сухой бассейн» из гороха; 

чтение потешки «Переполох 

Перебирать горох руками с рассказыванием потешки, 

развитие тактильных ощущений 

2. «Смешные кубики» Продолжаем развивать тактильное восприятие, научить 

детей распознавать ткань по составу и фактуре; 

активизировать словарь ребенка 

3. Пальчиковая игра «Этот 

пальчик хочет спать…» 

Продолжать развивать у детей умение загибать пальчики 

в порядке очередности, выполнять действия в 

соответствии с текстом потешки 

4. Игры на пристегивание «Наша 

мама» 

Продолжать развивать мелкую моторику, координацию 

движений, зрительное внимание 

 

1. Игры на нанизывание «Первые 

листочки» 

Продолжаем развивать мелкую моторику рук и 

координацию движений 

2. Пальчиковая игра «Пришла 

весна» 

Развитие моторной ловкости пальцев рук; расширение 

словарного запаса детей; развитие воображения 
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К концу года дети должны уметь: 

1. Нанизывать бусы и другие различные предметы без помощи воспитателя; 

2. Перелистывать страницы по одной; 

3. Держать карандаш пальцами, а не в кулаке; 

4. Устойчиво пользоваться одной рукой в большинстве случаев; 

5. Контролировать хватание и отпускание (устанавливает предметы один на другой, 

засовывает маленькие предметы в отверстия; 

6. Пристегивать и отстегивать пуговицы, клепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игры на пристегивание 

«Помоги петушку» 

Развитие мелкой моторики рук; воспитывать желание 

помочь ближнему 

4. «Цветки» 

 

Продолжать учить детей навыкам самообслуживания 

при помощи пристегивания на пуговицы (полянка для 

цветов), продолжать развивать мелкую моторику рук, 

воспитывать чувство прекрасного 

 

1. Игры на нанизывание «Чудо – 

дерево» 

Развитие словарного запаса детей (повторение обуви), 

мелкой моторики рук, координации движений 

2. «Сортируем макароны»  Это упражнение способствует, также  как и 

предыдущие,  развитию мелкой моторики, развивает 

навыки классифицирования 

3. Игры на пристегивание 

«Солнышко – ведрышко», 

пальчиковая игра при помощи 

потешки «Солнышко – ведрышко» 

Продолжать учить детей пристегивать на клепки 

предметы (лучики), совершенствование движений 

пальцев рук; расширение словарного запаса 

4. Игры на нанизывания 

«Пирамидка из пуговиц» 

Способствует развитию мелкой моторики, навыков 

классифицирования 
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Приложение 7 

Перспективный план по взаимодействию с родителями  

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Октябрь 1. Оформление сведений о родителях 

2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 

3. Знакомство.  

4. Памятка для родителей: Примите наши правила 

5. Консультация: «Малыш до года и с года до двух. Какой он?» 

6. Возрастные особенности детей раннего возраста, ознакомление с режимными 

моментами. 

7. Беседа «Как облегчить адаптацию». 

8. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

9.Родительское собрание  «Адаптируемся вместе» 

10.«Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

Ноябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

3. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

4. Консультация. «Семья глазами ребёнка» 

5. Работа с родителями по созданию уюта и комфорта  группы. 

6. Выбор родительского комитета. 

7. Акция «Моя мама автоледи». 

Декабрь 1. Памятка для родителей «Что должен уметь ваш ребёнок?» 

2. Консультация «Привитие культурно – гигиенических  навыков и навыков 

самообслуживания у детей раннего возраста.  

3. Консультация «Как играет ваш малыш? » 

4.Консультация «Безопасность новогодней ёлки». 

5.Анкетирование родителей «Успешность адаптации вашего ребёнка» 

6. Родительское собрание « Итоги адаптации». 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3.Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности». 

5.«Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

6. Информация для родителей « Гуляем всей семьей» 

Февраль 1.Памятка для родителей « Развиваем речь детей». 

2.Консультация « Мои пальчики расскажут». 

3. Информация для родителей «Фольклор для маленьких». 

4. Памятка для родителей «Примерный перечень игрушек для развития речи 

детей раннего возраста». 

Март 1.Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

2.Консультация «Ребенок и игрушка»  

3.Родительское собрание «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

4.Памятка «Полезные игрушки» 

Апрель 1.Консультация «Одежда и обувь по сезонам». 

2. Анкетирование для родителей «Обратная связь». 

3. Памятка по БДД 
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Май 1.Родительское собрание «Итоги работы за год»  

2.Консультация «Организация летнего отдыха» 

3.Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 

4.Папка передвижка «Лучшие моменты». 

 

 


