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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка. Принципы и подходы к формированию  

Рабочей программы 

(соответствуют п.п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и ФОП ДО  п. 14.1, 14.2, 14.3) 

Рабочая программа по реализации образовательных областей для детей раннего возраста 

от 1 года до 3 лет является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 101 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Рабочая программа).  

Статус Рабочей программы: индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы содержание, формы 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям федеральной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ФОП ДО) и федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Программа является обобщенным нормативным 

документом, обязательным для выполнения в полном объёме. 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом, учитывает 

образовательные потребности участников образовательных отношений, возможности и 

особенности развития воспитанников, систему отношений субъектов педагогического процесса 

и организационно - педагогические условия ее реализации. 

Нормативный срок реализации Рабочей программы: 1 год (обучение осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации). Выбор языка обучения определяется на 

основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Программа Учреждения разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившего в силу с 01.09.2020г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 года № 955); 

- Федеральной образовательной программой дошкольного образования, разработанной во 

исполнение Федерального закона от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и направленной на выполнение Указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 

02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», от 

09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован 31.08.2020 года № 59599); 

- Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования, разработанными во исполнение пункта 3 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной 

политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года; 

- Уставом  Учреждения; 

- Образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Содержание Рабочей программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

 В целевом разделе Рабочей программы представлены: цели, задачи, принципы её 

формирования; планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте; подходы к 

педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Рабочей программы включает задачи и содержание 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей группы раннего возраста 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Рабочей программы; особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

В содержательный раздел Рабочей программы входит рабочая программа воспитания, 

которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации Программы; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) в Учреждении; материально-техническое обеспечение 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной 

работе в группе раннего возраста, а также примерный перечень рекомендованных для семейного 

просмотра анимационных произведений. 

В организационном разделе представлены режим и распорядок дня в группе раннего 

возраста. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующей цели: разностороннее 

развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

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

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
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созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.1 

Задачи реализации Рабочей программы: 

1) Обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

2) 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. 

3) Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

4) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

5) Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности. 

6) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком раннего этапа детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 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 раннего возраста, 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 ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

                                                           
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

дошкольного образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 

1.1.2. Возрастные особенности развития детей 1-2 лет 

 (возрастные особенности развития детей и задачи развития детей раннего периода 

соответствуют п.п. 15.1-15.3 ФОП ДО) 

Рабочая программа охватывает возрастной период физического и психического развития 

детей с 1 года до 2-х лет и обеспечивает всестороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по всем основным направлениям программы. 

 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 

1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–

4 часа, двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих 

не более 8–10). При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

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

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

воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

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

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала 

не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная 

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

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча 

ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  
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Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная 

с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно это можно преодолеть.  

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. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В 

процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

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

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки.  

Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, 

что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного 

рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с 

их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку».  

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

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

используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

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

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, 

в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок 

в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в 

одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

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

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

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 
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«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

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

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно».  

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. 

По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

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

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

следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

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

и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

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

и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь 

в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

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

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки 

для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях.  

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни 

можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

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

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

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

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

активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей 

возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать  

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 
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понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности.  

Задачи воспитания и обучения. Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, 

развивать основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей. В режимных процессах формировать 

простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. Расширять ориентировку 

детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом общении. Учить понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. Использовать окружающую 

обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по 

подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и 

двигательную активность во всех видах игр. Формировать навыки культуры поведения: 

здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка 

к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. Учить бережно относиться к растениям 

и животным. Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, 

цвет, размер предметов. Учить рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к 

музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять 

музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь 

музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. Поощрять самостоятельную деятельность детей. 

Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. 

Приучать доводить начатую игру до конца. Учить играть, не мешая сверстникам.  

 

1.1.3. Планируемые результаты реализации Рабочей программы 

(соответствует ФОП ДО п. 15) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности 

дошкольного образования (далее - ДО) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Рабочей программы представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 

завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст 

(от трех до семи лет). 

Обозначенные в Рабочей программы возрастные ориентиры «к трем годам» имеют 

условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в раннем возрасте. По этой причине 

ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения Рабочей программы. Обозначенные различия не 

должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении Рабочей программы и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 
- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 
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понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с 

желанием играет в подвижные игры; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок 

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

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

к цели; 

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

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

просьбами; 

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

взрослым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них; 

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

основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и 

обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, 

его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 

населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

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

живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

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

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

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

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

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

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

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

цель («Я буду лечить куклу»).  

 

1.1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

(соответствует ФГОС ДО и требованиям ФОП ДО п. 16) 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 
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индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о динамике 

возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации и 

методах решается непосредственно ДОО.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

планируемые результаты освоения образовательной программы ДО заданы как целевые 

ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства;  

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

педагогической диагностики (мониторинга), 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.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Периодичность проведения педагогической диагностики: оптимальным является ее 

проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, 

финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства 

в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  
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Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может 

являться карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив 

показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (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).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,6 года 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному развитию, физическому развитию, речевому развитию, 

познавательному развитию и художественно-эстетическому развитию.  

Процесс воспитания и развития в Учреждении является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период года (сентябрь - май) - составляется определенный режим дня и 

расписание образовательной деятельности; 

- теплый период года (июнь - август) - составляется режим дня на теплый период года.  

В Учреждении функционируют 17 возрастных групп общеразвивающей направленности 

для детей раннего и дошкольного возраста, из них:  

- группы для детей раннего возраста (1,6-3 года); 
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- группы младшего возраста (3-4 года);  

-  группы среднего возраста (4-5 лет); 

-  группы старшего возраста (5-6 лет); 

-  подготовительные к школе группы (6-7 лет).  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СП 2.4.3648-20, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты для групп 

раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи 

по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей.  

Комплектование групп определяется:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования.  

- Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга.  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- Уставом Учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Общий объём обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом 

воспитанников.  

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса  определено для групп общеразвивающей направленности.  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 40% (ориентирована на специфику 

социокультурных и региональных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; сложившиеся традиции Учреждения; выбор парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и 

Учреждения в целом). 

Педагогами Учреждения в образовательном процессе используются парциальные 

программы различной направленности. Актуальность выбора парциальных программ 

обусловлена:   

- Образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей.  

- Возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в Учреждении. 

 

Парциальная программа  «Здоровье», автор В.Г. Алямовская 

(ранний и дошкольный возраст) 

Программа представляет собой комплексную систему воспитания физически здорового, 

разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного ребенка. 

Программа включает четыре направления. В основе каждого направления лежит своя 

программа: физическое здоровье – программа «Группа здоровья»; психологическое 

благополучие – программа «Комфорт»; духовное здоровье – программы «Город мастеров», 

«Школа маленького предпринимателя»; нравственное здоровье – программы «Этикет», 

«Личность». Отличительной особенностью программы является то, что в ней уделяется 

внимание организации групп реабилитации, физическому развитию и воспитанию часто 

болеющих детей.  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на оздоровление 
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детей и предупреждение утомляемости. Учитывая регионально-климатические условия в зимний 

период (низкая температура воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) 

деятельность детей на прогулке предусматривает различные формы двигательной активности. В 

теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Прием детей осуществляется на свежем воздухе. Данная программа представляет собой 

комплексную систему воспитания физически здорового, разносторонне развитого, 

инициативного, раскрепощенного ребенка-дошкольника.  

Задачи программы:  

- укрепление здоровья;  

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- развитие физических качеств;  

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности;  

- выявление интересов, склонностей, способностей;  

- приобщение к традициям большого спорта. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Парциальная программа «Здоровье», автор В.Г. Алямовская 

(ранний и дошкольный возраст) 

Планируемые результаты повышение эффективности здоровьесберегающего процесса в 

условиях Учреждения: 

- снижение заболеваемости воспитанников, сокращение процента часто болеющих детей 

в результате физкультурно-оздоровительной работы и повышение жизненного тонуса. (Ребенок 

владеет привитыми стойкими культурно-гигиеническими навыками; хорошо имеет 

представление о строении собственного тела; обучен уходу за своим телом, навыкам оказания 

элементарной помощи; у ребенка хорошо сформированы представления о том, что полезно и что 

вредно для организма); 

 - улучшение основных показателей состояния психофизического здоровья детей; 

- рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и родителей 

(законных представителей) в сохранении и укреплении здоровья детей; 

- стимулирование внимания дошкольников к вопросам здорового образа жизни, 

двигательной активности и правильного питания в условиях семьи; 

- совершенствование системы физического и психического воспитания на основе 

реализации дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Содержание и задачи образования (обучения и воспитания)  

по пяти образовательным областям 

(соответствует ФОП ДО п.п. 17-22) 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые Учреждением по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития) согласно целевым ориентирам и образовательным областям ФГОС ДО. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения детей раннего возраста от 1 до 2 

лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 

миру.  

 

Соотношение образовательных областей ОП ДО и направления воспитания 
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Образовательная 

область 

Направления воспитания Ценности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Трудовое 

Родина, природа, семья, 

человек, жизнь, милосердие, 

добро, дружба, 

сотрудничество, труд 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

Патриотическое 

Человек, семья, познание, 

Родина, природа 

Речевое  

развитие 

Социальное 

Эстетическое 

Культура, красота 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое Красота, культура, человек, 

природа 

Физическое  

развитие 

Физическое и оздоровительное Жизнь, здоровье 

 

 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

От 1 года до 2 лет: 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к Учреждению; 

- поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

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

предметном окружении; 

- создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к Учреждению 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). 
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

3. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. 

Сборник научных трудов. – М., 1997.\ 

4. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

5. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

6. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

7. «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

8. «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  М., 1989. 

9. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

10. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

11. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

12. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

13. «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс, 2003. 

14. «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

15. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. 

– М: Сфера, 2005. 

16. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 

1991. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

От 1 года до 2 лет: 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по 

образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать 

обозначающие их слова;  

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, 

природным объектам;  

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

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

поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности 

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 
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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 том числе 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 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.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – 

М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного 

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: 

Материалы научной конференции. – М., 1994. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с 

детьми в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей 

дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

От 1 года до 2 лет: 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 



19 
 

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 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.  

Содержание образовательной деятельности 

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 
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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, 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. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области  

«Речевое развитие» 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

От 1 года до 2 лет: 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

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

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

- развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

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

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

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 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. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в 

детском саду. – М.: Владос, 1999.  

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изоб.разительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Тарасова К.В. , Петрова М.Л, Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 

с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – 

М.: «Владос», 1999.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

От 1 года до 2 лет: 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

1) создавать условия для последовательного становления первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с ребёнком; 

2) создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

3) поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 

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

побуждать к самостоятельным действиям; 

5) укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способствовать 

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

Содержание образовательной деятельности 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для обучения 

основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), развития координации при 

выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению движений; обеспечивает 

страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, 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, 
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длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, держась за опору; 

перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со 

страховкой.  

Общеразвивающие упражнения:  

- упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов 

(погремушки, кубики, платочки и другое) и без них;  

- в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, повороты 

корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить кубик и поднять его, 

перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40–45 см), сгибание и разгибание ног, 

приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит игры-забавы, 

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

положительные эмоции.   

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления двигательных 

навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать 

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

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

пользоваться личным полотенцем и так далее).   

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

  «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.). 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. 

– М.: Школьная пресса,  2006.  

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / 

Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Аcademia, 2001. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
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 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы 

(соответствует ФОП ДО п.п. 23.5 – 23.8) 

Согласно ФГОС ДО, педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

1) 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 Рабочей программы педагог может 

использовать следующие методы:  

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения 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 (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

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

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  
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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 (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

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

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

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

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Выше описанные 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);  

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и другое); 

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

иллюстративный материал); 

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

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

конструирования); 

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

 

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 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. 
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(соответствует ФОП ДО п. 24) 

Образовательная деятельность в Учреждении 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-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.  
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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 Учреждения, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать:  

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

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

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

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

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

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

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

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

растениями и другое);  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

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

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

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

проведения занятий.  

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

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  
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Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;     

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке Учреждения;  

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости).  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать:  

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; стирка 

кукольного белья и т.п.);  

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое); 

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

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

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

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

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

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого;  

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

 

Для организации самостоятельной̆ 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); 

- в коммуникативной практике ‒ как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и 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. 

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(соответствует ФОП ДО п. 25) 

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 ДОО 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 Учреждение и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в Учреждении может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные игры;  

- игры – импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная изобразительная деятельность; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры. 

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 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; 
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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, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к 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. 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

(соответствует ФГОС ДО, ФОП ДО п. 26) 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с семьями 

воспитанников являются:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей раннего возраста;  

2) обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

Учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Данная деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего возраста. 

Достижение поставленных целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

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

образовательной программе, реализуемой в Учреждении; 

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 раннего возраста для решения 

образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 

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 Учреждение; между 



31 
 

педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в Учреждении 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 Учреждению, 

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 (преимущественно для детей раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива Учреждения 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 и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения 

и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

Учреждении образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе Учреждения; 

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, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов Учреждения совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности Учреждения уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребёнка.  

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 
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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 раннего возраста, а также о возможностях Учреждения и семьи в 

решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в Учреждении;   

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования  

IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое).  

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

повышается за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, 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 Учреждением для родителей (законных 

представителей), педагогические  библиотеки для родителей (законных представителей); 

официальный сайт Учреждения 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 

используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

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

Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, активно используется воспитательный потенциал семьи для решения 

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

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач.  

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

Учреждением 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 
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согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной 

программы. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

 
Приложение 1 

Темы родительских собраний на учебный год 

 

Дата 

проведения 

Тема, цель План проведения Выступающие 

Сентябрь 

«Давайте 

познакомимся» 

- расширение 

контакта между 

педагогами и 

родителями; 

моделирование 

перспектив на 

новый учебный 

год, повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

1. вступительное слово 

2. игра знакомства 

3. советы психолога 

4.выступление воспитателя 

«безопасность дошкольника» 

5.правила внутреннего распорядка 

6.экскурсия по группе 

7 выводы родительского комитета 

Воспитатели группы 

Май «Наши успехи»- 

подведение 

итогов 

образовательной 

деятельности 

1 вступительное слово 

2. упражнение «А у нас» 

3.показ презентация «чему мы 

научились за год» 

4 разное 

5 заключительное слово. 

Воспитатели группы 

 

2.1.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

(соответствует ФОП ДО п. 27) 

Коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) и инклюзивное образование в 

Учреждении направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий 

детей (целевые группы), включая детей с особыми образовательными потребностями (далее – 

ООП), в том числе детей с ОВЗ и детей с инвалидностью; оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

КРР объединяет 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 осуществляют воспитатели, педагог-психолог и другие 

квалифицированные специалисты. 

Задачи КРР:   

1) определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и 

социализации в Учреждении; 

2) своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

3) осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума Учреждения 

(далее – ППК); 
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4) оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

5) содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

6) выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

7) реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК.  

КРР в Учреждении 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 Учреждением самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и 

ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе 

рекомендаций ППК Учреждения. 

 

2.2. Федеральная рабочая программа воспитания 

(соответствует ФОП ДО п. 29) 

 

2.2.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде2. 

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

ценности российского общества. Традиционные ценности ‒ это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России3. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

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

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России4.   

                                                           
2 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063). 
3 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
4 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

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

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

воспитательной работы Учреждения, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания 

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

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника Учреждения и 

с традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

Учреждения с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и 

другое), в том числе системой дополнительного образования детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

2.2.2. Целевой раздел Программы воспитания 

 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в Учреждении ‒ личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с  

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в Учреждении: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на  духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

2.2.2.1. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые  результаты  представлены в виде целевых ориентиров как 

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

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

                                                           

 



36 
 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

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

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

реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам): 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий   привязанность  к близким людям, 

бережное отношение к живому. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Доброжелательный в общении с другими людьми.  

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру.   

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

 
Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья – физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, 

в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 
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Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. 

Способный к  творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое).  

 

 

2.2.3 Содержательный раздел Программы воспитания 

 

2.2.3.1. Уклад дошкольной образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Учреждения, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

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

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

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

окружения Учреждения. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего Учреждения 

событийные мероприятия, в которых участвуют все участники образовательных отношений.  

Развитие личностных качеств и формирование нравственных позиций ребенка в 

соответствии с современными требованиями общества находятся в зоне социальной 

ответственности семьи и образовательной организации. Процесс воспитания в Учреждении 

основывается на следующих принципах жизни и воспитания:  

- признание воспитанника полноценным участником воспитания (воспитательный 

процесс будет только в том случае эффективным, если ребенок проявляет заинтересованность и 

активность);  

- воспитание личности в процессе совместной деятельности и сотрудничества всех 

участников (субъектов) образования: педагогов, воспитанников, родителей (законных 

представителей);  

- единство требований семейного и общественного воспитания к ребенку; 

- активное участие всех субъектов образования в реализации Программы воспитания;  

- партнерство Учреждения с семьей воспитанника - открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе (Программа 

воспитания предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах);  

- активное использование воспитательного потенциала социума за счет ресурсов сетевого 

и социального партнерства в целях максимального обогащения детского развития.  

Одним из важнейших результатов воспитательной работы и реализации Программы 

воспитания является формирование интегративных качеств личности или их предпосылок, 

необходимых для дальнейшего развития и успешной социализации ребенка в обществе, что 

предполагает соблюдение следующих принципов организации воспитательной работы:  

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 - интеграция образовательных областей с учетом их воспитательного компонента и 

возрастных особенностей воспитанников;  

- модульный принцип структурирования и планирования воспитательной работы (в 

соответствии с образовательными областями и ведущими направлениями воспитания: 

патриотическое, духовно-нравственное, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое и эстетическое воспитание);  
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- воспитание осуществляется в соответствии с определенными принципами дошкольной 

педагогики: активностью и интересом, сознательностью, наглядностью, последовательностью и 

систематичностью, индивидуальным подходом к детям;  

- принцип преемственности: между возрастными дошкольными группами; между 

дошкольным учреждением и начальной школой. 

 

Ключевыми позициями в организации воспитательной работы в Учреждении являются: 

1) формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками (умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе);  

2) коллективный и интегративный характер планирования и организации воспитательных 

мероприятий (коллективное обсуждение, планирование и реализация совместных дел и проектов 

педагогов, детей и родителей: творческих, волонтерских, трудовых и т.д.);  

3) ориентация на создание значимого продукта деятельности (коллективного или 

индивидуального) участников воспитательного процесса; 

4)  взаимодействие, помощь и сотрудничество: помощь детей взрослым, старших детей 

младшим, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

социальная активность как желание принять участие в общественно значимом деле и т.д.;  

5) значимая роль воспитателя группы в процессе воспитания в контексте реализации 

Программы воспитания на уровне Учреждения:  

- воспитатель реализует по отношению к ребенку ведущие образовательные и психолого-

педагогические функции - защитную, личностно-развивающую, организационную и 

посредническую;  

- воспитатель несет личную и профессиональную ответственность за жизнь, здоровье, 

эмоциональное и психологическое благополучие воспитанников и создание условий для 

личностного развития каждого ребенка. 

 

В Учреждении сложились традиции, связанные с жизнедеятельностью детей, а также с 

особенностями коллектива работников Учреждения:  

- РППС Учреждения обеспечивает условия для развития, воспитания и обучения ребёнка, 

оказывает влияние в становлении личности и творческого потенциала дошкольника;  

- активное взаимодействие с социумом позволяет успешно решать совместные 

образовательные задачи;  

- современная модель сотрудничества с родителями (законными представителями) 

воспитанников;  

- участие педагогов в районных и городских конкурсах педагогического мастерства; в 

организации открытых мероприятий; по обмену педагогическим опытом; 

- организация открытых мероприятий для педагогов внутри Учреждения в целях обмена 

педагогическим опытом работы;  

- проведение праздников и развлечений с активным участием родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

- разработка и реализация образовательных проектов дошкольных групп и Учреждения; 

-  организация творческих конкурсов для детей и родителей (законных представителей) с 

обязательным награждением победителей, лауреатов и участников; 

- организация ежегодного праздника «Новоселье»; 

- организация сезонных праздников на территории Учреждения; 

-  организация Дней открытых дверей для родителей (законных представителей); 

-  организация мероприятий для детей, педагогов и родителей (законных представителей) 

с использованием квест-технологии;  

- оформление тематических выставок детских творческих работ; 

-  участие и проведение патриотических акций, посвященных Дню Победы; 

- организация летней оздоровительной кампании в целях укрепления и сохранения 

физического и психологического здоровья детей. 
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2.2.3.2. Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Воспитывающая среда Учреждения раскрывает ценности и смыслы, 

заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в Учреждении существуют следующие 

формы организации деятельности образовательного процесса:  

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

- тематический модуль, коллекционирование;  

- чтение, беседа/разговор, ситуации;  

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело;  

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения;  

- экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки; 

-  мастерская, клубный час;  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования;  

- театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

3) «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 Коллектив Учреждения прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, 

в которой будет возможным приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. Во всех 

возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых находится 

материал по ознакомлению с Санкт-Петербургом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут расширять свои представления. 

 

2.2.3.3. Общности дошкольной образовательной организации 

 Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей: детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных. В 
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целях эффективности воспитательной деятельности в Учреждении организована работа 

следующих общностей (сообществ):  

 1. Профессиональная общность «взрослый-взрослый». Это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники сообщества должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Педагоги, а также другие сотрудники должны: 

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

- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

 - учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

К профессиональным общностям в Учреждении относятся:  

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- творческие группы; 

-  психолого-педагогический консилиум.  

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

В Учреждении создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

 3. Общность «взрослый-ребёнок». Для данного сообщества характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников сообщества. Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые   вносят    взрослые   в   общность,   а   затем   эти    нормы   усваиваются   

ребенком и становятся его собственными. Сообщество строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 4. Общность «ребёнок-ребёнок». Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 
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играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада 
Культура поведения взрослых в Учреждении 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.  

Педагог должен соблюдать 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;  

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

в Учреждении; 

-  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу педагога Учреждения.  

 

2.2.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 



42 
 

- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

 

Решение 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 любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа,  

к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной 

позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

Решение 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. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

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

нормы культурного поведения; 

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

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

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

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

«Человек», «Природа», что предполагает: 

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

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

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

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

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

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

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

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

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.2.3.5. Формы совместной деятельности в дошкольной образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения Учреждения.  

В Учреждении процессе воспитательной работы используются следующие виды и формы 

деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей): 

-  регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах их детей, о жизни группы в целом; 

- привлечение членов семей дошкольников к организации и проведению дел группы. 

Поддержание традиций группы; 

- организация и проведение родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых), происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания; 

- выборы представителей родительской общественности в  Совет родителей и 

родительский комитет группы, участвующих в управлении Учреждением и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- развитие совместной деятельности детей, родителей и педагогов (информационной, 

просветительской, социальной): конференции, круглые столы, семинары, интернет-дискуссии, 

игровые программы, праздничные события, социальные проекты, творческие выставки, мини-

сочинения, эссе, школьные газеты, посвященные ценности семьи; 

- анкетирование  родителей (законных представителей). 

 

События дошкольной образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
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педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

На уровне Учреждения: 

 - Спортивные соревнования в рамках проектной деятельности, направленные на 

формирование социально значимого отношения воспитанников к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

 - Проекты волонтерской направленности «Социальная активность» акции «Спасем 

планету от мусора» «Крышечки Доброты», «Посади дерево». 

 - Традиционные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами,  в которых участвуют все группы: «Праздник Осени», «День 

толерантности», «День матери», «День снятия Блокады Ленинграда», «Выставка «Ярмарка 

Русских народных промыслов», «День Космонавтики», «День добра», «День Земли», «День 

Победы», «День защиты детей».  

 Праздники, посвященные государственной символике (День Флага, День Конституции, 

День России).  

 Выставки - конкурсы: «Осенние поделки из природного материала», «Разные народы - 

Разные традиции - Одна Страна», «Мамин день», «Новогодняя история», «Рождественская», 

«Защитники Отечества», «8 марта», «Космические дали», «Пасхальная», «Открытка Ветерану», 

«Город наш Любимый», «День защиты детей», «Мы живем в стране - Россия», «Моя семья»; 

 - Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников на 

следующую ступень  дошкольного образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов: День Знаний – традиционный для подготовительных групп будущие 

первоклассники; праздник  «Выпускной»; досуг «Мы совсем большими стали» при переходе из  

групп раннего возраста в сад. 

 - Церемонии награждения (по итогам конкурсов, года) дошкольников и педагогов за 

активное участие конкурсах, соревнованиях. Это способствует поощрению социальной 

активности детей и родителей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне дошкольных групп: 

- Совместная направленная деятельность педагога и дошкольников заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей и родителей к участию в социально-значимых делах.  

- Система традиционных дел в группах, имеющих общее значение: «День матери» - цикл 

мероприятий, направленных на развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери; праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля - ежегодное дело, проходит совместно с 

родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов; выставка поделок из 

природного материала и вторсырья, выставка новогодней игрушки или поделки, проекты 

формированию здорового образа жизни. 

- Проведение в рамках итогового мероприятий анализа детьми и воспитателями 

социально-значимых дел. 

На индивидуальном уровне:  

- Вовлечение по возможности каждого ребенка в социально-значимые дела Учреждения 

в одной из возможных для них ролей. 

- Дать возможность каждому ребенку быть частью социально-значимого дела с помощью 

родителя воспитателя или сверстника на разных уровнях реализации социально-значимых дел, в 

соответствии с возрастом. 

- Способствовать положительной социализации детей дошкольного возраста через 

социально-значимые дела посредством поручений и опоры на положительное. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 
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которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в  течение всего времени 

пребывания ребёнка в Учреждении. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

Учреждении относятся: 

- 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; 

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

поделок и тому подобное), 

- 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). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

Учреждения предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

- знаки и символы государства, региона, Санкт-Петербурга и Учреждения; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Учреждение; 

- 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.   

Вся РППС Учреждения гармоничная и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги ориентируются на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности.  

 

2.2.4. Организационный раздел Программы воспитания 

(соответствует ФОП ДО п. 29.4) 

 

2.2.4.1. Кадровое обеспечение 



46 
 

Основными исполнителями Программы воспитания являются педагоги Учреждения. 

Кадровый состав педагогического коллектива в полной мере обеспечивает успешную 

реализацию Программы воспитания, соответствует актуальным требованиям, предъявляемым к 

уровню квалификации и компетентности педагогов дошкольного образования.  

 Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

 

№ Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

1  Воспитатель 

 

- Формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций 

Учреждения;  

- организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедряет здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса;  

- организует участие воспитанников в мероприятиях различного 

уровня рамках воспитательной деятельности;  

- организует участие воспитанников в конкурсах различного уровня.  

2 Помощник 

воспитателя 

- Совместно с воспитателем обеспечивает воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника.  
 

2.2.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Для реализации программы воспитания Учреждения педагоги используют практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», разработанное ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» (авторский коллектив И.А. Лыкова, А.Б. 

Теплова, Н.М. Родина, А.А. Буянов, О.С. Ушакова). 

Нормативно-правовую основу воспитательной работы в Учреждении определяют 

следующие документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

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

- Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

101 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

- Программа развития ГБДОУ детский сад № 101 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

- Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 101 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

на учебный год. 

 - План летней оздоровительной работы.  

 - Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 - Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

работы (старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатель).  
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Методическое сопровождение деятельности педагогических работников, контроль 

реализации Программы воспитания и выполнения мероприятий, включенных в Календарный 

план, обеспечивают заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе и старший 

воспитатель. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.3.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Педагогами группы раннего возраста в образовательном процессе используется 

Парциальная программа  «Здоровье», автор В.Г. Алямовская. 

Программа представляет собой комплексную систему воспитания физически здорового, 

разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного ребенка. 

Программа включает четыре направления. В основе каждого направления лежит своя 

программа: физическое здоровье – программа «Группа здоровья»; психологическое 

благополучие – программа «Комфорт»; духовное здоровье – программы «Город мастеров», 

«Школа маленького предпринимателя»; нравственное здоровье – программы «Этикет», 

«Личность». Отличительной особенностью программы является то, что в ней уделяется 

внимание организации групп реабилитации, физическому развитию и воспитанию часто 

болеющих детей.  

 

2.3.2. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции  

Организации и Группы 

(соответствует ФОП ДО п. 36.4) 

 

Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации 

(младший дошкольный возраст) 

Сентябрь 

Неделя Общая тема Первая гр. раннего возраста 

1 

01.09-

08.09 

Здравствуй,  

детский сад! 

Лексическая тема: Лето 

Здравствуй,  

детский сад! 

 

2 

11.09-

15.09 

Дары осени. 

Лексическая тема:  

Овощи, фрукты 

Вкусные дары осени 

 

3 

18.09-

22.09 

Мир вокруг нас. 

Лексическая тема:  

Осенние месяцы 

 

Мои друзья – воспитатели, помощник воспитателя, дети 

4 

25.09-

29.09 

Осторожно, дорога! 

Лексическая тема: 

Транспорт 

 

Октябрь 

5 

02.10-

06.10 

Мир природы вокруг нас 

Лексическая тема:  

Домашние и дикие 

животные 

Домашние и дикие животные 

6 

09.10-

13.10 

Дары осени 

Лексическая тема:  

Грибы. Ягоды 

За грибами 

7 

16.10-

20.10 

Стихи и сказки А.С. 

Пушкина 

Лексическая тема: 

Музыкальные инструменты 

Листопад, листопад, листья желтые летят 
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8 

23.10-

27.10 

Мир вокруг нас 

Лексическая тема: Одежда  

Что изменилось осенью? 

Ноябрь 

9 

30.10-

03.11 

«Моя Родина – Россия» Как звери к зиме готовятся? 

(Дикие животные) 

10 

06.11-

10.11 

В здоровом теле – 

здоровый дух! 

Лексическая  тема: 

Здоровье 

Чтобы не болеть! 

11 

13.11-

17.11 

Синичкин день 

Лексическая  тема:  

Зимующие птицы 

Серенький воробушек 

прыг да прыг 

(городские птицы) 

12 

20.11-

24.11 

День матери Я и моя мама 

 

13 

27.11-

01.12 

Зимняя олимпиада 

Лексическая  тема: Спорт 

Я расту! 

Декабрь 

14 

04.12-

08.12 

Явления природы 

Лексическая тема: Зима 

Зимушка-зима 

15 

11.12-

15.12 

Мир природы вокруг нас 

Лексическая тема: Зима 

 

«Кто что делает?» 

(птицы летают, звери бегают) 

16 

18.12-

22.12 

Мастерская Деда Мороза. 

Лексическая тема: 

Новогодние традиции 

Елочка пушистая 

17 

25.12-

29.12 

Мы встречаем Новый год! Мы встречаем Новый год! 

Январь 

18 

15.01-

19.01 

Я и мои друзья 

Лексическая тема:  

Дружба 

Я и мои друзья 

 

19 

22.01-

26.01 

 Подвиг нашего города  

в дни блокады 

Лексическая тема:  

Зимние забавы 

Зимние забавы 

20 

29.01-

02.02 

Откуда хлеб пришел? 

Лексическая тема: Посуда 

 

Посуда. Продукты питания 

Февраль 

21 

05.02-

09.02 

Мир профессий 

 Лексическая тема: 

Здоровье и спорт 

Кто работает  

в детском саду 

22 

12.02- 

16.02 

Книжкина неделя 

Лексическая тема: Рыбы. 

Морские обитатели 

Книжки-малышки 

23 

19.02-

22.02 

Защитники Отечества 

 

Папа,  мама, я – дружная семья 

 

24 

26.02-

01.03 

Мир технических чудес 

Лексическая тема: 

Продукты питания 

Дом, в котором я живу 
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Март 

25 

04.03-

07.03 

Мама  

милая моя Лексическая 

тема: Весна 

Весна.  

Мамин день 

26 

11.03-

15.03 

Народные культуры и 

традиции. Народные 

промыслы.   

Лексическая тема: 

Масленица 

В гости к бабушке на блины и оладушки  

 

27 

18.03-

22.03 

Лес 

Лексическая тема: Мебель 

 

Кто живет в лесу? 

 

28 

25.03-

29.03 

Театральная гостиная  

«Мы показываем театр» 

В гостях у сказки 

Апрель 

29 

01.04-

05.04 

Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

Лексическая тема:  

Детская книга 

На птичьем дворе 

30 

08.04-

12.04 

 Апрель, апрель, звенит капель! 

31 

15.04-

19.04 

Весенняя неделя добра Мои игрушки 

32 

22.04-

26.04 

Человек и природа 

Лексическая тема: 

музыкальные иструменты  

Играй, музыка, играй! 

 

Май 

33 

02.05-

08.05 

КГН 

Лексическая тема: алгоритм 

одевания на прогулку. 

Кукла Маша на прогулке 

34 

13.05-

17.05 

Цветы садовые и полевые 

Лексическая тема: 

Насекомые 

Цветы  

35 

20.05-

24.05 

Спорт и здоровье 

Лексическая 

тема: Лето 

Я играю! 

 

 

36 

27.05-

31.05 

День рождения родного 

города 

Веселые эксперименты (игры с водой и песком) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

(соответствует ФОП ДО 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;   
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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 том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на 

опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования ‒ 

формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в 

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

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

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

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

педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

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

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

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

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества 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 Федеральной программы в ДОО, 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;  
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16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(соответствует ФОП ДО п. 31) 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС Учреждения выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

Младший дошкольный возраст. 

Развивающая среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, 

пирамидок, шнуровок, в обстановку включены пластиковые контейнеры с крышками разных 

форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 

Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей 

используют игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, 

грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов заменяют предметами-

заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещаются 

на открытых полках, подбираются внешне привлекательные, яркие. Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных 

форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные 

бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Для игры-экспериментирования с песком, водой, глиной, красками предназначено 
специальное оборудование, размещенное в  коробках: емкости для переливания воды, мелкие 
резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные 
мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 
воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и т.п.). 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. 

Для накопления опыта изобразительной деятельности используются специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон простых белых обоев 

и восковые мелки.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и 

мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства 

и интересы других людей, на уровне глаз детей прикрепляют фотографии, картинки с 

изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Вывешиваются фотографии семьи ребенка 

и его самого.  

Насыщенность (Н) среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 
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достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость (Т) пространства - предметно-пространственная среда изменяется 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность (П) материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т.д. 

Вариативность (В) среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

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

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность (Б) предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно – пространственная среда в Группе  

Наличие 

центров 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Центр 

физической 

культуры 

(Н, Д, Б) 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

- Для прыжков 

- Для катания, бросания, ловли 

- Для ползания и лазания 

- Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр 

природы, игр-

экспериментов 

(Н, Т, П, В, Д, 

Б) 

- Расширение 

познавательного 

опыта 

- Трудовая 

деятельность 

Младший возраст – оборудование для игр с водой, песком, 

красками; комнатные растения, аквариум, оборудования 

для труда (лейки, тряпочки); модели простейшего вида 

(разноцветные карточки, иллюстрированный материал 

трудового процесса няни, воспитателя); худ. лит-ра; игры 

по возрасту; ландшафтные уголки (уголок леса, ферма с 

домашними животными); календари природы. 

Центр 

развивающих 

игр 

(Н, Т, В, Д, Б) 

- Расширение 

познавательного, 

сенсорного опыта 

детей 

 

- Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Познавательный материал 

- Материал для детского экспериментирования 

- Ноутбук  

Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

(Н, П, В, Д, Б) 

- Реализация 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре.  

- Накопление 

жизненного 

опыта 

Младший возраст – куклы, изображающие разных людей; 

куклы разного вида; игрушечная мебель разных размеров 

(кухонная, настольная, бытовое оборудование); предметы 

– заместители из разных материалов; коляски; машины. 

Центр 

безопасности 

(Н, П, В, Д, Б) 

Расширение 

познавательного 

опыта, 

использование в 

- Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

- Макеты перекрестков, улиц 

- Дорожные знаки 

- Литература о правилах дорожного движения 
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повседневной 

деятельности 

- иллюстративный материал по темам «Один дома», 

«Незнакомый человек», «Разговор по телефону, «Огонь – 

наш друг, огонь – наш враг» и т.п. 

Центр 

 «Наша 

Родина» 

(Н, В, Д, Б) 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей о стране, 

республике, 

городе 

- Государственная символика 

- Образцы русских и коми костюмов 

- Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно-прикладного искусства 

- Детская художественная литература по теме 

Центр книги 

(Н, В, Д, Б) 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию 

-Детская литература в соответствии с возрастом детей 

(сказки, рассказы, повести, детские энциклопедии) 

- Иллюстрации для рассматривания по темам 

образовательной деятельности 

- Материалы о художниках – иллюстраторах 

- Портрет поэтов, писателей 

- Тематические выставки 

Центр театра 

(Н, Т, П, В, Д, 

Б) 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 

- Ширмы 

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

- Предметы декорации 

Центр 

творчества 

(Н, В, Д, Б) 

Развитие 

продуктивной, 

творческой 

деятельности 

Младший возраст – произведения декоративно-

прикладного искусства; произведения, иллюстрированные 

художниками; изобразительный материал; 

аппликационные материалы, материалы для лепки; 

крупный строительный материал из геометрических форм. 

Центр музыки 

(Н, В, Д, Б) 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельной, 

ритмической 

деятельности 

Младший возраст – детские музыкальные инструменты 

(барабаны, бубны, дудочки, свистульки); звуковые 

картинки; музыкальный молоточек, муз. волчок, 

погремушки, органчики, озвученные игрушки; 

музыкально – дидактические игры («Узнай по голосу», 

«Найди маму», «Угадай, на чем играю», «Домик-ширма»), 

магнитофон; аудиозаписи муз. сказок, детских песен, 

мелодий классической музыки. 

Центр отдыха 

и уединения 

(Т, П, Д, Б) 

Удовлетворение 

желания ребенка 

в отдыхе 

- «Палатки - домики» 

- «Шатер сказок» 

- Диван 

- Мягкий модуль 

 

3.1.3. Перечень литературных, музыкальных, художественных произведений  

для реализации Рабочей программы 

(соответствует ФОП ДО п. 33) 

 

Перечень художественной литературы 

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»  
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(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».  

 

Перечень музыкальных произведений. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

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

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

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

Пение и подпевание. «Кошка», муз. 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. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

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

Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; 

«Весело ‒ грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. 

И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, 

стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. 

А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. 

Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», 

«Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

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

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

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

Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», 

белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. 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. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 

мелодия.  

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

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

 

3.1.4. Режим и распорядок дня в группе раннего возраста 

(соответствует ФОП ДО 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 Учреждения, потребностей участников 

образовательных отношений.  

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

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

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

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.  

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

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей раннего 

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 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

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 Учреждении и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 Учреждение может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

 

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 раннего 

возраста, не более 

   от 1,5 до 3 лет 

 

10 минут 
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Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей раннего 

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 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 

 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, уплотненного полдника с 

включением блюд ужина).  

 

Режим дня в группе раннего возраста 

на холодный период года 

(возраст детей от 1 года до 2 лет) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

1 Прием и осмотр детей, игры детей по интересам самостоятельные и с участием 

взрослого, совместная деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа 

7.00 – 8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

3 Игры, предметная деятельность детей, свободное  общение детей 8.10 – 8.15 

4 Подготовка к завтраку 8.15 – 8.25 

5 Завтрак 8.25 – 8.50 

6 Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность детей, 

подготовка к занятиям) 

8.50 – 9.00 

7 Занятия в игровой форме по подгруппам 

 

1) 9.00 – 9.10 

    9.20 – 9.30 

 

2) 9.50 - 10.00 

8 Подготовка ко второму завтраку 10.00 – 10.10 

9 Второй завтрак 10.10 –10.20 

10 Подготовка к прогулке 10.20 – 10.30 

11 Прогулка (игры, предметная деятельность детей, подготовка к занятиям) 10.30 – 11.30 

12 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30 – 11.50 

13 Подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

14 Обед 12.00 - 12.20 
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15 Подготовка ко сну 12.20 - 12.30 

16 Дневной сон 12.30 – 15.30 

17 Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.30 –15.45 

18 Уплотненный полдник с включением блюд ужина 15.45 – 16.00 

19 Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность детей) 16.00 – 16.30 

20 Подготовка к прогулке 16.20 - 16.30 

21 Прогулка (игры, предметная деятельность детей) 16.30 – 18.00 

22 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 18.00 – 18.20 

23 Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность детей, уход 

детей домой) 

18.20 – 19.00 

 

Теплый период года 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

1 Прием и осмотр детей на свежем воздухе, игры  7.00 – 8.10 

2 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

3 Подготовка к завтраку 8.20 – 8.35 

4 Завтрак 8.35 - 8.50 

5 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50 – 9.30 

6 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 

 

Занятия на прогулке в игровой форме по подгруппам  

9.30 – 11.30 

 

9.40 – 9.50 

10.00 – 10.10 

7 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 – 10.40 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30 – 11.50 

9 Подготовка к обеду 11.50 -  12.00 

10 Обед 12.00 – 12.20 

11 Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

12 Дневной сон 12.30 – 15.30 

13 Постепенный подъём, оздоровительные и  гигиенические процедуры 15.30 – 15.40 

14 Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник с включением блюд 

ужина 

15.40 – 16.00 

15 Подготовка к прогулке  16.00 – 16.20 

16 Прогулка (игры, предметная деятельность детей) 16.20 - 18.00 

17 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 18.00 – 18.20 

18 Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность детей, уход 

детей домой) 

18.20 – 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня соблюдаются следующие требования:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Учебный план 
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Учебный план Учреждения является локальным нормативным документом, 

регламентирующим построение образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в течение учебного года в дошкольных группах общеразвивающей 

направленностей Учреждения и устанавливающим перечень образовательных областей и 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские 

виды деятельности, учебный план представляет собой сетки занятий и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующих санитарных правил СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 Домашние задания воспитанникам Учреждения не задают. 

Структура учебного плана в части определения объема и содержания образовательной 

деятельности с воспитанниками по освоению Программы включает обязательную часть, 

составляющую 60% от общего объема и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, составляющую 40% от общего объема времени, отводимого на освоение Программы 

Учреждения. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС дошкольного образования и представлены в пяти 

образовательных областях:  

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие.  
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 - в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

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

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

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

Учебный план для дошкольников предусматривает 5-ти дневную учебную неделю.  

Занятия в дошкольных группах начинается в первую половину дня в 9.00. В середине 

занятия статического характера проводятся физкультурные минутки и зрительные гимнастики. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию 

проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского 

работника. 

Во время каникул: в середине года (январь) и в летний период - для воспитанников 

дошкольных групп проводится занятия только физического и художественно-эстетического 

направления (музыкальные, физкультурные, изобразительного искусства), а также 

увеличивается продолжительность прогулок с учетом погодных условий. 

Исходя из вышеизложенного, в сетке занятий четко обозначено время и день недели для 

проведения образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира», 

«Экспериментирование и моделирование с предметами», «Развитие речи», «Чтение 

художественной литературы», «Музыкальная деятельность», «Рисование», «Лепка», 

«Физическая культура» в соответствие требованиям к образовательной нагрузке СП 2.4.3648-20 

и СанПиН 1.2.3685-21.  
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Образовательная деятельность в дошкольных группах по всем направлениям проводится 

в период со 01 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года. Продолжительность с учетом каникул 

составляет 36 недель. 

 

Объем образовательной нагрузки воспитанников раннего возраста от 1 года до 2 лет  

в течение недели / учебного года распределен следующим образом: 
 

Образовательные 

области 

Базовый вид 

деятельности 

Количество  

игр-занятий / 

минуты 

Количество  

игр-занятий на 

учебный год 

I. Обязательная часть  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Проводится в совместной деятельности педагога с детьми и культурных 

практиках в режимных моментах, а так же как часть занятия по другим 

образовательным областям  

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостной 

картины мира 

1 игра-занятие / 10 

мин 

36 игр-занятий 

Экспериментирование  

и моделирование с 

предметами 

1 игра-занятие / 10 

мин 

36 игр-занятий 

Речевое развитие Развитие речи 1 игра-занятие /10 

мин 

36 игр-занятий 

Чтение художественной 

литературы 

1 игра-занятие / 10 

мин 

36 игр-занятий 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 игры-занятия /  

10 мин 

72 игры-занятия 

Рисование 1 игра-занятие / 10 

мин 

36 игр-занятий 

Лепка 1 игра-занятие / 10 

мин 

36 игр-занятий 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 игры-занятия /  

10 мин 

72 игры-занятия 

ИТОГО:  10 / 1ч. 40 мин 360 игр-занятий 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная программа  «Здоровье»,  

автор В.Г. Алямовская 

 

В процессе совместной деятельности 

педагога с детьми в форме игровых 

развивающих упражнений и игр 

ИТОГО:  --- --- 

ВСЕГО:  10 / 1ч. 40 мин 360 игр-занятий 
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