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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе раннего возраста общеразвивающей 

направленности на 2024-2025 учебный год (далее - Рабочая программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7» 
 

Рабочая Программа направлена на воспитание и образование подрастающего поколения в 

национально-культурных традициях Российской Федерации, знающих историю и культуру 

своей Родины. 

 

Реализация Рабочей Программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в 

едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, зафиксированных во 

ФГОС ДО; обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1. Цель и задачи Рабочей Программы 

  
Целью Рабочей Программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

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

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

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

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

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 
4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
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норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы. 

 
Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в ОП ДО.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей Программы 

характеристики 

 
Основные участники реализации Рабочей Программы: воспитатели группы раннего возраста, 

музыкальный руководитель, инструктор, обучающиеся, родители (законные представители). 

 

Общие сведения о коллективе детей, родителей  
- Направленность группы -  общеразвивающая 

- Возрастная группа – ранний возраст 

- Фактическая наполняемость - 14 человек 

- Состав группы - 11 человек 

- Девочки -4 

- Мальчики- 7 

 

Анализ состояния здоровья детей. 

- группы здоровья:  

1 группа – 8 человек; 

2 группа – 3 человек. 

 

- группы физического развития 

 Основная – 11 чел.  

 

Функциональные отклонения: нет 

 

Социальный статус родителей 
 

 Общее количество семей 11 (100%) 

 Общее количество родителей 

(законных представителей) 

15(100%) 

Особенности семьи Полные семьи 6 (62%) 

Из них:  многодетные 1 (10%) 

Неполные семьи 5 (43%) 

Опекуны - 

Образование Высшее 2 (46%) 

Ср./спец./техн.  8 (85%) 
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Среднее 1 (31%) 

Социальный состав Интеллигенция 2 (39%) 

Рабочие 2 (15%) 

Служащие 3 (77%) 

Домохозяйки 2 (23%) 

Предприниматели 1 (8%) 

 
          - Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению): 

  благополучные - 100% 

 формально благополучные - 100% 

 неблагополучные - 0% 
- Удовлетворённость семьи образовательным процессам по итогам прошлого года в ДОУ 

составляет - 100%. 

 

- Приоритеты   родителей в области их педагогической грамотности: 

 в теоретических основах медико-педагогических областей – 47% 

 в теории и методики образования детей раннего возраста –10% 

 в целевых ориентирах и задачах ДОУ (в т.ч. и группы) –15% 

 в образовательных программах –5% 

 в конкретных формах, методах и приёмах образования детей дошкольного возраста –5% 

 в вопросах обеспечения прав ребенка -18% 

 

- Приоритеты родителей в образовательных целях: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание – 100% 

 ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание – 100% 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание – 100% 

 формирование основ безопасности –  100% 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 развитие познавательно – исследовательской деятельности – 45% 

 приобщение к социокультурным ценностям – 40% 

 формирование элементарных математических представлений – 100% 

 ознакомление с миром природы – 85% 
 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 развитие речи – 90% 

 художественная литература – 50% 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

 приобщение к искусству – 30% 

 изобразительная деятельность -  75% 

 конструктивно – модельная деятельность – 43% 

 музыкальная деятельность – 80% 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – 60% 

 физическая культура – 95% 
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Характеристика особенностей развития детей группы раннего возраста 

 
Росто-весовые характеристики. Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса 

взрослого человека. К двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина 

тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1см. 

Функциональное созревание. Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

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

составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых 

процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных 

связей. 

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

рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у 

большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может 

повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов 

повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 

включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 

ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность 

(движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие 

большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух 

кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к 

двум годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

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

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

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

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

совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

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

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

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают 

через обруч. После полутора лет у малышей, кроме основных, развиваются и подражательные 

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

координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны 

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

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

согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

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

– двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В 

области восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных 

эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных 

свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как 

отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально 

перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере 

овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает 

регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают 

способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя 
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знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт 

становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании 

цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); 

функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной 

регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под 

предмет, функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия 

опережает его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - 

функциональные действия – выделение способа действия – перенос действия (с одного 

предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия 

формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании 

предметных действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, 

словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение 

соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

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

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

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

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

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

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, 

чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством 

языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова 

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

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

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка 

уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети 

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

нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми-десяти 

месяцев происходит   скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В 

нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора 

года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленных в культуре их социального 

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

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

детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко- подражательный характер, представляет 

собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который 

показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий 
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расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и 

сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы 

воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного 

предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем 

отсроченного подражания. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их поцвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят 

бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они 

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

спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ 

от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной 

является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и 

сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого 

формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут 

самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к 

непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего 

его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но, не зная, что 

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

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

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

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

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

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды 

пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной 

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

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

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

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 
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1.4. Планируемые результаты реализации Рабочей Программы 

  
Планируемые результаты представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах: раннем и дошкольном 

возрасте. 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам). 

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

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

 ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

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

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

играет рядом; 

 ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого 

 ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; 

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

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

вопросами и просьбами; 

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

взрослым; 

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

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

основных пространственных и временных отношениях; 

 ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

 ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в 

котором живет (город, село и так далее); 

 ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

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

вред живым объектам; 

 ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

 ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

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

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

лепешки; 

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

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

 ребенок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за 

больным" и 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"). 

 



10  

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов в 

группе раннего возраста. 

 
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 проводится оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. 

 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения 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 – 2 раза в год: 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 на основе 

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

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), 

специальных диагностических ситуаций. 

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

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

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 в карте развития ребенка. Фиксация данных наблюдения 

позволяет 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 дополняются 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 осуществляется 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 

дополняют результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения 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. 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 

программы используются следующие диагностические пособия: 

 К. Л. Печора, Г. В. Пантюхина. Диагностика развития детей раннего возраста. Развивающие 

игры и занятия. М.: ТЦ Сфера, 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.  Задачи и содержание образования по образовательным областям в группе раннего возраста. 
 

Рабочая Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

группе детей 1,6 - 2 года, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 
Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

В сфере социальных отношений 

- создавать условия для благоприятной 

адаптации  ребенка к ДОО; 

- поддерживать пока еще непродолжительные 

контакты со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

- формировать элементарные 

представления: о себе, близких людях, 

ближайшем предметном окружении; 

  - создавать условия для получения опыта 

применения правил социального взаимодействия. 

В сфере социальных отношений 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный 

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

поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительных 

отзывах и похвалы со стороны взрослых. Использует разнообразные телесные 

контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми и 

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

улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребенка интереса к себе, 

желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 

элементарные представления ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального 

взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 
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Задачи воспитания в рамках образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

 
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные 

действия 

- поощрять целенаправленные моторные 

действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических 

жизненных ситуаций, находить предмет по 

образцу или словесному указанию; 

- формировать стремление детей к подражанию 

действиям взрослых, понимать обозначающие 

их слова 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес 

к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребёнка, одобряет их 

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

выполнения обследовательских и поисковых действий с предметами; создает 

условия для многократного повторения освоенных действий, вносит новые 

элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со 

сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их 

постепенное усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми 

усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как 

средством достижения цели для начала развития предметно-орудийных действий; 

Педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех 

признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, 

маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, 

предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и тому подобное. 

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. 
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Окружающий мир 

формировать умения ориентироваться в 

ближайшем окружении; 

развивать познавательный интерес к близким    

людям, к предметному окружению, природным 

объектам 

 

Окружающий мир 

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

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

руки, ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гулять, 

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

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

каша, кисель и тому подобное); о ближайшем предметном окружении – игрушках, 

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

личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях 

общественной жизни. 

 

Природа 

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. 

 

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. 
 

 

 

Задачи воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" 

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

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

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 
Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

- 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 ребенку песенок и стихов. 

-развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, 

обозначающие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда), действия и 

признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; 

совершенствует умения детей понимать слова, обозначающие предметы, 

находить предметы по слову педагога, выполнять несложные поручения, 

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

предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 

-развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть 

окружающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в 

комнате и вне её, отдельные действия взрослых, свойства предметов 

(маленький, большой); выражать словами свои просьбы, желания; педагог 

активизирует речь детей, побуждает её использовать как средство общения с 

окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, движений, мимики, 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. 
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Задачи воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

 
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к 

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

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

- развивать у детей способность слушать художественный 

текст и активно (эмоционально) реагировать на его 

содержание; 

- 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. 

Приобщение к искусству 

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). 

 

Изобразительная деятельность 

- обеспечивать возможности наблюдать за процессом 

рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес; 

- поощрять у детей желание рисовать красками, 

карандашами, фломастерами, предоставляя возможность 

ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями. 

Изобразительная деятельность 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, 

пластилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных 

листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс 

рисования, лепки носит характер совместных действий. 
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Задачи воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

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

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и 

внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой 

деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

 

Образовательная область «Физкультурное развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

- создавать условия для последовательного 

становления первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в 

совместной деятельности педагога с ребенком; 

- создавать условия для развития равновесия и 

ориентировки в пространстве; 

- поддерживать желание выполнять физические 

упражнения в паре с педагогом; 

- привлекать к участию в играх-забавах, игровых 

упражнениях, подвижных играх, побуждать к 

самостоятельным действиям; 

- укреплять здоровье ребенка средствами 

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 
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физического воспитания, способствовать усвоению 

культурно-гигиенических навыков для приобщения к 

здоровому образу жизни. 

 

веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), перелезание 

через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-

1,5 метра); 

Ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; упражнения в 

равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по ребристой доске; вверх и 

вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина 

1,5-2 м) с поддержкой; Подъем на ступеньки и спуск с них, держась за опору; 

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

см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов 

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

В комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, повороты 

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

поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40-45 см), сгибание и 

разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения 
Педагог организует и проводит игры-забавы, игровые упражнения, подвижные игры, 

побуждая детей к активному участию и вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни 

Педагог помогает осваивать элементарные культурно-гигиенические действия при 

приеме пищи, уходе за собой (при помощи педагога мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и 

так далее). 

 

Задачи воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 
 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного 

и социального благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного 
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образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

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

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы группы раннего возраста 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей Программы образования определены в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагоги используют различные формы реализации Рабочей Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

 

Ранний возраст (от 1,6 до 3 лет) 
-предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и др.); 

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

-ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры); 

-игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими игрушками); 

-речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного строительного материала; 

-самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает  веником, поливает цветы из лейки и др.); 

-музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 
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Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог    может 

использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

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

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

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы); 

 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности 

детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

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

схематическую модель); 

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

процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

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

мячом и др.); 

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

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

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

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и др.); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

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

и конструирования); 

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

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

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

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации 

Программы образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, 

их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

2.3  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагоги выбирают один или несколько вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему- то новому; 

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

равноправные партнеры; 

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

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

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетные, режиссерские, 

театрализованные, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей. 

 

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

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов 

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

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

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

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 

детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

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

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

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

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

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 
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Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

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

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

возможным. 

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

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

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

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

или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

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

педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

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, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей. 

В рамках отведенного времени педагоги организовывают образовательную деятельность с 
учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. Введение термина 

"занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагоги выбирают самостоятельно. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Возраст Продолжительность 

занятий 

1,6 -3 лет Не более 10 минут 
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Образовательная деятельность, осуществляемая 

в утренний отрезок времени во время прогулки во вторую половину 

 игровые ситуации, индивидуальные игры 

и игры небольшими подгруппами 

(сюжетные, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

 беседы с детьми, 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; 

 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. 

 

 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; 

 сюжетные и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую 
деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с 

детьми, индивидуальную работу. 

 

 элементарную трудовую деятельность детей 
(уборка групповой комнаты; настольно-печатных 

игр; 

 проведение мероприятий, развлечений, праздников 
(кукольный, настольный театры, спортивные, 

музыкальные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 
небольшими подгруппами (сюжетные, 

режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты; 

 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; просмотр 

репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам 
деятельности и образовательным областям;             

 работу с родителями (законными представителями). 
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Для организации самостоятельной деятельности детей в группах созданы различные центры активности. 

 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

 

 центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, 

освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, 

становлению первых навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 
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Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагоги направляют и поддерживают свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

Во вторую половину дня педагоги организуют культурные практики. Они расширяют 
социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

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

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с 

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

инициатив: 

 в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

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

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 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. 

 

2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы в группе 

раннего возраста. 

 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка ДОО, как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 
деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетные, театрализованные игры; 

 игры-импровизации и музыкальные игры; 
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 речевые и словесные игры, игры со слогами, звуками; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка 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 ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

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

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

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

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

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

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 

Дети 1,6-2 лет активно проявляют потребность в общении со взрослым. Ребёнок стремится 

познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Важно 

поддержить данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 

Педагогу важно проявлять внимание к потребности в общении, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать 

решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, 

чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации 

и тому подобное), в двигательной деятельности. 
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Способы и приёмы для поддержки детской инициативы. 

 

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

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

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится 

к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 
задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 
3 лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети третьего года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 

у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, новые книги и прочее. 

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

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся группы раннего возраста 
 

Деятельность педагогического коллектива ДОО 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 ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

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 
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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 ДОО совместно с семьей. 

 
Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

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

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 

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

и общения и другое). 

 

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, педагогические 
беседы с родителями (законными представителями); 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, семинары-практикумы, консультации; информационные стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети Интернет; фотографии, выставки детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) и детей. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных 

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

возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 
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Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском 
саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно- 

развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его. 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 
семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, 

способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

 показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОО с родителями своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль отводится 
родителям (законным представителям). 
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Перспективный план работы с родителями на учебный год 

 

Месяцы 

 

Название мероприятия 

Сентябрь 

 

1. Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 

2. Родительское собрание на тему: «Самостоятельность детей, как успешный фактор 

адаптации». 

3. Оформление наглядной агитации для родителей 

 «Возрастные особенности детей 1,5-2 лет» 

4. Папка-передвижка «Осень!» 

5. Индивидуальные беседы «Чеснок – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций», «Изготовление медальонов».  

6. Материал в уголок «Для вас родители»: «Давайте поиграем», «Давайте почитаем», 

«Рассматривание картины». 

Октябрь 

1. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать ложку, 

карандаш?». 

2. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

3. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и 

самостоятельного приема пищи» 

4. Консультация «Роль устного народного творчества в развитии речи детей раннего 

возраста». 

Ноябрь 

1. Буклеты «Воспитание культурно-гигиенических навыков у малышей» 

2. Праздник, посвященный Дню матери. 

3. Изготовление подарков для мам. 
4. Индивидуальные беседы «Если ребенок отказывается от еды», «Почему 

необходимо регулярно посещать детский сад».  

5. Изготовление семейного альбома «Наша дружная семья». 

Декабрь 

1. Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками – 2024» 

2. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних развлечений 

для детей» 

3. Консультация «Как одевать детей на улицу зимой» 

4. Рекомендации для родителей «Как интереснее провести новогодние каникулы 

вместе с ребенком» 

5. Папка- передвижка «Зимушка-зима!». 

Январь 

1. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными 

скульптурами. 

2. Консультация «Экологическое воспитание детей раннего возраста» 

3. Индивидуальные беседы «Необходимость соблюдения режима дня в детском саду».  

4. Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, 

игры со снегом). 

Февраль 

1. Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Материал в уголок «Для вас родители»: «Давайте поиграем», «Давайте почитаем», 

«Рассматривание картины». 

3. Консультация «Здоровый образ жизни семьи». 

4. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется». 
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Март 

1. Советы для родителей: «Формирование КГН». 

2. Консультация «Гиперактивный ребенок». 

3. Папка-передвижка «Весна-красна!». 

4. Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки 

самообслуживания».  

5. Практикум-семинар «Дидактическая игра – забава?» 

Апрель 

 1. Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

2. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке». 

3. Акция добрых дел по благоустройству территории. 

4. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем 

занять ребенка дома». 

5. Консультация «Играем вместе». 

Май 

 1. Общее родительское собрание «Итоги работы МБДОУ за 2024-2025 учебный год». 

2. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год». 

3. Консультация: «Игры с детьми на отдыхе в летний период».  

4. Фотовыставка «Какими мы стали». 

5. Памятка для родителей «Осторожно насекомые!». 

6. Индивидуальные беседы «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

 

2.6 Рабочая Программа Воспитания. 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

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

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

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

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

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

воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  
Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 
воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 
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учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей. 

Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания в группе раннего возраста – 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 группе раннего возраста: 

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. 

 

Направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания. 

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

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 

уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 
наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

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

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

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - 

на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 
к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

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

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

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

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 
стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное 

и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 

как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

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

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 
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привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

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

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 
окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 
 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

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

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

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы  

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

 

Физическое и Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

оздоровительное владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 
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Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации. 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни группы раннего возраста МБДОУ 

«Детский сад №7», определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад группы раннего возраста - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ОО. 

Уклад опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и ДОО, 

группы и создание воспитывающей среды. 

Основные характеристики. 

Цель и смысл деятельности группы: 

Цель: развивать личность каждого воспитанника с учетом его индивидуальности, создать 

условия для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Смысл деятельности группы: создать такие условия в пространстве группы, чтобы воспитать 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, который принимает 

судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, знает и чтит духовные и культурные традиции многонационального народа России. 

Миссия группы: совместными усилиями группы, семьи и социальных партнеров создать 

условия для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта прошлого и 

передовых технологий настоящего.  

Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного периода детства 

в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов родителей и законных представителей. 

Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач 

нашего коллектива. Родители – наши партнеры во всем. 

 

Образ группы, ее особенности, символика, внешний имидж. 

Имидж группы – эмоционально окрашенный образ группы, обладающий целенаправленно 
заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой 

направленности на конкретные группы социума. Одной из главных задач группы - создание 

атмосферы психологического комфорта, эмоционального благополучия, свободной творческой 

и активной личности.  

Символика детского сада – Государственный Российский флаг, стенд «Наша Родина –Россия» с 

изображением символики РФ, Тверской области, г. Вышнего Волочка, герб ДОО. 

 

Образ группы раннего возраста МБДОУ «Детский сад № 7»  

Название группы – «Гномики». Герб (эмблема) группы раннего возраста МБДОУ «Детский сад 

№7» представляет собой изображение гномиков. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО. 

 

Цель взаимодействия воспитателей группы и семьи — это установление длительных, 

постоянных и плодотворных отношений, способствующих повышению качества и 

эффективности воспитания ребенка. 
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Основные задачи взаимодействия группы и семьи: 

 обеспечение эффективного, всестороннего, гармоничного развития ребенка; 

 выработка единого взгляда на сущность воспитания как процесса организации жизни 

ребенка с целью создания максимально приемлемых условий для его развития; 

 интеграция целей и ценностей воспитания группы и родителей; 

 выработка общих методики и технологии необходимых воспитательных воздействий 

на ребенка, их координация и коррекция в зависимости от складывающихся условий 

воспитания; 

 формирование положительно окрашенных эмоциональных взаимоотношений между 

воспитателями группы раннего возраста и  родителями воспитанников. 

Основными направлениями работы являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

Ключевые правила. 

 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе ключевых правил 

детского сада: 

 

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

 мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям 
 

Стиль жизни группы раннего возраста МБДОУ  «Детский сад № 7» целенаправленное, 

осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребёнку. 

Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни группы раннего возраста МБДОУ «Детский 

сад № 7». 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
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участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

Традиции и ритуалы. 

 

Традиционные мероприятия, проводимые в группе – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство     коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 

Традиции являются основой воспитательной работы в группе раннего возраста МБДОУ 

«Детский сад №7». 

 

Ежедневные 

традиции 

Еженедельные 

традиции 

Ежемесячные 

традиции 

Ежегодные 

традиции 

- Чтение 

произведений 

детям и 

рассматривание 

иллюстраций 

- «Для всех и для 

каждого»  

 

 

- Групповые мини 

праздники с 

рукотворными 

предметами и 

материалами 

- «Новогодние окна» 

 

Ежедневные традиции. 

 
«Ежедневное чтение произведений и рассматривание иллюстраций» 

Цель: Знакомство детей с книжной культурой, детской литературой, введение их в мир 
художественного слова. 

Педагог ежедневно должен рассказывать художественные произведения, такие как: народные и 

авторские сказки, песенки, небольшие авторские стихи; организовывать театрализацию хорошо 

известных детям произведений. Эта традиция вызовет у детей интерес к книгам, их 

рассматриванию (вместе со взрослыми и самостоятельно). 

 

Еженедельные традиции. 

«Для всех, для каждого» 

Цель: формирование представлений о равноправии как норме отношений со сверстниками. 

Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза в неделю. Эта традиция выражать 
симпатию к каждому ребёнку на виду у всей группы (в частности, при раздаче одинаковых 

маленьких подарков). Педагог демонстрирует своё хорошее отношение ко всем детям, делая 

время от времени каждому одинаковые маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из красивых 

фантиков от конфет, морские ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделённого на 

всех угощения — пирога, яблока и т. п.) 

Ежемесячные традиции. 

 

Групповые мини праздники с рукотворными предметами и материалами (мыльные пузыри, 
бумажные фантики и пр.) 

Цель: Содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, 
закладывая основы личности при развитии представлений детей о мире человека. 
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Ежегодные традиции. 

 

Акция «Новогодние окна» 

Цель: сохранение и трансляция новогодних традиций, укрепление традиционных семейных 

ценностей. 

Акция представляет собой оформление окон в детском саду и в домах, квартирах с 
использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений (мишура, гирлянды, 

елочные игрушки и т.д.), связанных с празднованием Нового года, и последующим 

размещением фотографий, оформленных окон в социальных сетях с соответствующим 

хештегом (#Новогодниеокна). 

 

Особые нормы этикета в группы МБДОУ «Детский сад №7». 

На основании требований к педагогам всех уровней в детском саду сформировался кодекс 
профессиональной этики. Он представляет собой соединение общих принципов 

профессиональной этики и основных правил поведения, которыми руководствуются 

педагогические работники ДОО вне зависимости от занимаемой ими должности и социального 

положения. Аккуратный и собранный внешний вид. Умение быстро оценить ситуацию и 

незамедлительно принять грамотные меры без лишней поспешности. Способность сдерживать 

чувства в любой, даже самой сложной ситуации. Гармоничное сочетание профессиональной 

требовательности с чутким и эмоциональным отношением к воспитанникам. Отличное знание 

физических и психических особенностей детей разного возраста, индивидуальный подход к 

ним. Самокритика в отношении собственной деятельности. 

 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе раннего возраста отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

 оформление группы; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС группы раннего возраста отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда в группе экологичная, природосообразная и безопасная, обеспечивает ребенку 
возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека (портреты членов семей воспитанников, представителей профессий и пр.) 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда группы. 

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

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

человека. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 
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Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
 

Воспитывающая среда 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. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

 

Воспитывающая среда включает: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

-условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

 

Общности образовательной организации. 
 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных   основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

В группе раннего возраста можно выделить следующие общности: 

- профессиональная общность 

- профессионально-родительская общность 

- детско-взрослая общность 

- детская общность 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 
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 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 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 ДОО относятся: 

- педагогический совет; 

- творческая группа; 

- общее собрание работников ДОО. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 группе раннего возраста МБДОУ «Детский сад №7». Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в группе ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

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

воспитания. 

К профессионально-родительским общностям ДОО относятся: 

- совет ДОО 

- общее родительское собрание 

- групповое родительское собрание 

- родительский комитет 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

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

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

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 
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желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

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. 

Задачи воспитания. 
Поскольку в группе раннего возраста создан единый воспитательно-образовательный процесс, 

то в ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с 

воспитательными задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей. (табл. 1) 

 



 

Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 
Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в 

личностных аспектах 

• Воспитывать любовь к своей 

семье 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости 

от их этнической 

принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной 

личностной позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на 

Речевое развитие 



 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

правильном, богатом, образном 

языке). 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению 

детьми моральных ценностей 

• Формировать у детей 

нравственные качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить 

в соответствии с моральными 

принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. 

Воспитывать уважение к другим 

людям, к законам человеческого 

общества. Способствовать 

накоплению у детей опыта 

социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного поведения 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к 

людям – представителям разных 

народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого 

этикета, отражающими принятые 

в обществе правила и нормы 

культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности,  

• Поддерживать готовности 

детей к творческой 

самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и 

взрослыми) 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности 

Физическое развитие 



 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

в своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для 

человека 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности  

• Воспитывать отношение 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека 

 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим 

нормам и правилами. 

Физическое развитие 



 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

 
 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

• Поддерживать трудовое 

усилие, формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно 

относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения к 

красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и 

умение творить 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к 

различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной 

культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

Художественно-

эстетическое развитие 



 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности  

• Поддерживать готовность 

детей к творческой 

самореализации  

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 
1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в процессе реализации Программы воспитания МБДОУ «Детский сад №7» 

осуществляется посредством следующих форм работы: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 
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3.  «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в 

ВКонтакте, через мессенджеры WhatsApp, VK и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 

4. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО, в группе детского сада 

в социальной сети ВКонтакте и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в ДОО и др. 

5. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

6. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОО, 

позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским садом. 

 
2) События образовательной организации. 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 
должен быть направлен взрослым. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

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

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в группе раннего возраста МБДОУ «Детский сад №7» возможно в 

следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.); 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 
совместной деятельности взрослого и    ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в группе. К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в группе раннего возраста относятся: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением, заучивание и 
чтение  стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 
видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

детских поделок и т. п.), 

- 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 предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится    ДОО; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей (семейные фотоальбомы); 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

 
Среда группы гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС воспитатели группы ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
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оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Однако нельзя не брать во внимание, что для реализации воспитательных задач организуется 

предметно-пространственная среда, которая коррелируется с развивающей предметно-

пространственной средой из ОП ДО, но имеет некоторую свою специфику по направлениям 

воспитания, которая отражена в следующей таблице: 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательное 

направление 

воспитания (ценность – 

познание) 

Игровая 

групповая, 

развивающая 

групповая 

Объекты для исследования в действии (наборы 

для опытов с водой, воздухом, песком). 

Комплект оборудования. Нормативно-знаковый 

материал (карточки, набор геометрических 

кубиков для конструирования), головоломки, 

лабиринты. 

Настольно-печатные игры. 

Природный материал (песок, вода, глина, 

камушки, ракушки и др.); 

Сыпучие продукты (горох, манка, гречка, рис, 

бобы и т. д.); 

Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, мензурки; 

Игрушки-волчки; 

Патриотическое 

направление 

воспитания. 

Ценности – Родина и 

природа 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр:  

куклы,  комплекты одежды для кукол по 

сезонам, комплекты постельного белья, 

кукольная мебель, набор для кухни, спальни, 

больницы, набор магазин, коляски для кукол, 

атрибуты для 5–6 игр, предметы-заместители, 

атрибуты для ряженья, полифункциональный 

материал, предусматривающий вариативность 

использования, с учетом разнообразных детских 

замыслов (строительные наборы, коробки и т.д.) 

Социальное 

направление 

воспитания (ценности – 

семья, дружба, человек 

и сотрудничество) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в семью, в 

команду и т. п.), игр с правилами, традиционных 

народных игр. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания (ценность – 

жизнь, здоровье) 

Музыкально-

спортивный зал, 

игровые, 

групповые 

Спортивный инвентарь, дорожки для коррекции 

плоскостопия, атрибуты для спортивных и 

подвижных игр. Массажеры для стоп, коврики 

для профилактики плоскостопия, игрушки для 

реализации двигательной активности. Картотека 

подвижных игр со словами и атрибутами  и т.д. 

Трудовое направление 

воспитания (ценность – 

труд) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

Игрушки – предметы оперирования. 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта). 
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участка Полифункциональные материалы. 

Атрибуты для игр. 

Эстетическое 

направление 

воспитания. 

Ценности – культура и 

красота 

Эстетическое 

пространство 

детского сада, 

групповая 

творческого 

развития 

Музыкальные инструменты. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские театральные костюмы. Игрушки-

персонажи и т.д. 

Духовно-нравственное 

направление 

воспитания (ценности –

 жизнь, милосердие, 

добро) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Народные игрушки; 

предметы народного декоративно-прикладного 

искусства и т.д. 

 

Социальное партнёрство. 

 
Процесс ознакомления детей с социальной действительностью противоречив и носит 

комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 

решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе 

социальная  действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится 

в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей 

является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения доступно и разнообразно. В 
районе расположения МБДОУ «Детский сад № 7» находится «Дом детского творчества», 

что позволяет наладить взаимодействие в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации воспитанников. С 
перечисленными учреждениями успешно организовано социальное сотрудничество, в том 

числе по воспитательной работе. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

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

воспитательной направленности. 

 

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 
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Воспитатель - Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 
самовыражения и саморазвития. Обеспечение  познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно- эстетического и физического 

развития. 

- Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

- Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
готовности к проявлению гуманного отношения. 

- Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 
- Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств. 
- Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 
- Создание современной развивающей предметно- пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. 
- Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение диагностики 

в рамках Программы воспитания. 
- Ведение наблюдения за социально-эмоциональным развитием детей. 

Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу 

для осуществления воспитательной работы. 
 

- Уметь создавать в группах детско-взрослые общности обучающихся, их родителей и 

педагогов. 

- Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, их 

заменяющих) обучающихся, привлекать семью к решению  вопросов воспитания ребенка. 

- Уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных задач (задач духовно- нравственного развития 

ребенка). 

- Уметь выявлять разнообразные проблемы детей, оказывать адресную помощь. 

- Уметь отслеживать динамику развития ребенка. 

- Уметь формировать систему регуляции детьми своего поведения и деятельности, освоения и 
смены видов ведущей деятельности. 

- Уметь развивать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире 
виртуальной реальности, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые 

компетенции и т. д. 

- Быть готовым принять всех детей вне зависимости от их реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. 

Нормативно-методическое обеспечение. 
Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации определяют следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
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 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Основные локальные акты ДОО, определяющие основу воспитательной работы: 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №7»; 

 План работы на учебный год; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в ДОО; 

 Положение «О профессиональные этики педагогических работников»; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность). 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Рабочей Программы 

Успешная реализация Рабочей Программы образовательной деятельности в группе раннего 

возраста МБДОУ «Детский сад №7» обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

 

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

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он 

есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (образовательная ситуация, образовательное событие, 

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

рамках интеграции образовательных областей 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) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

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

партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 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,  

15) востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально значимой деятельности; 

16) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

17) предоставление информации об образовательной программе семье, заинтересованным 

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

18) обеспечение возможностей для обсуждения образовательной программы дошкольного 

образования, поиска, использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том 

числе в информационной среде. 

 

Психолого-педагогические условия реализации парциальной программы, региональных 

программ и проектов соответствуют (или идентичны) условиям, которые перечислены 

в обязательной части образовательной программы дошкольного образования детского сада. 

 



 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе раннего возраста организована в виде мобильных центров детской активности. 

 

1 Центр двигательной 

активности 

ориентирован для развития основных 

движений детей 

- скакалки 

- обручи 

- массажные коврики 

- мячи резиновые разных размеров 

- флажки 

- ленточки 

- мешочки с песком 

- картинки 

- кегли 

- шнур длиной 15-20 см. 

- маски животных 

2 Центр для 

организации 

предметных и 

предметно-

манипуляторных 

игр 

содержит оборудование для организации 

совместных играх со сверстниками под 

руководством взрослого 

- уголок «Ряжения» 

- игрушки, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- крупная игровая мебель в рост ребёнка для сюжетной игры «Семья» 

- наборы кукольной одежды 

- наборы кукольной посуды 

- куклы 40-50 см. 

- телефон 

- строительный материал 

- коробка с предметами-заместителями 

- коробка «Больница» с соответствующими атрибутами 

- коробка «Шоферы» с соответствующими атрибутами 

- коробка «Магазин» с соответствующими атрибутами 

3 Центр сенсорики и 

конструирования 

содержит разнообразный дидактический 

материал для организации предметной 

деятельности и игры с составными и 

динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера 

- игрушки для развития мелкой моторики: шнуровки, различные виды 

застёжек 

- игры и дидактические пособия для развития сенсорных способностей: игры 

и пособие на величину, цвет, форму 

- сенсорное панно 

- различные пирамидки 

- домики с прорезями для вкладышей 

- дидактически игры: «Цветовое лото», «Две фигуры», «Форма» 

- строительный материал 



 

- конструкторы напольные 

- конструкторы настольные 

- плоскостные конструкторы 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

4 Центр 

экспериментиро

вания и труда 

имеется игровое оборудование для 

организации экспериментальной 

деятельности с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.), 

развития навыков самообслуживания и 

становления действий с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

- наборы для опытов с водой, воздухом и песком 

- лопатки 

- ведерки 

- грабельки 

- формочки для песка 

- резиновые игрушки 

- кинетический песок 

- камушки 

5 Центр познания и 
коммуникации 
(книжный уголок) 

оснащение обеспечивает восприятия 

смысла сказок, стихов, рассматривания 

картинок 

- предметные картинки по темам: «Домашние животные, «Транспорт», 

«Одежда», «Обувь», «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», «Игрушки»; 

- материалы для развития речевого аппарата (султанчики, поддувалочки); 

- макет «Подворье» 

- сюжетные картинки по темам: «Дети играют», «Семья» 

- дидактические игры на развитие познавательно-речевой активности: на 

закрепление звукоподражаний, развитие тактильных ощущений, умение 

соотносить предметы по их подобию, соотнесение животных и их 

детёнышей и др. 

- сюжетные картинки по временам года 

- мягкая мебель 

- картина «Мать и дитя» 

- книги для рассматривания по возрасту 

6 
 

 

 

Центр творчества и 
продуктивной 
деятельности 

 

 

3.1.  

предназначен для развития восприятия 

смысла музыки, поддержки интереса к 

рисованию и лепке, становлению первых 

навыков продуктивной деятельности 

- шумовые коробочки 

- погремушки 

- музыкальный молоточек 

- платочки 

- бубен 

- барабан 

- ленточки 

- игрушки разной величины: петушок большой и маленький и т.д. 

- листочки осенние, снежинки 

- различные виды театров 



 

- ширма для кукольного театра  

- материалы и оборудование для продуктивной деятельности (рисования, 

лепки) 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы старшей группы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

В целях эффективного функционирования и реализации Рабочей Программы, старшая группа оснащена необходимым комплектом мебели, 

учебным и игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

 

Столы - 6 шт. 

Стулья - 16 шт.  

Мольберт – 1шт.  

Полка – 1 шт.  

Уголок мягкой мебели – 1 шт.  

Шкаф – 4 шт.  

Стеллажи – 4 шт. 

Сенсорный стол – 1 шт.  

Кухня детская – 1 шт.    

 

 

 

 



 

Учебно-методическое сопровождение Рабочей Программы. 

 

Методические пособия по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Задачи: 

- ребёнок проявляет положительное 
отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе 

 

 Бочкарева О.И. Трудовое обучение. Младшая группа. Занимательные материалы. 
Волгоград.: Корифей, 2008 

 Нечаева В.Г. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Просвещение, 1984 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. М, 2000 

 Морозова Е.Ю. Кукла в жизни ребенка и ее роль в нравственном воспитании. М.: 
Школьная Пресса, 2011 

 Недоспасова В.А. Растем играя. М.: Просвещение, 2004 г  

 Учебное издание под ред.С. Л. Новосёловой Игра дошкольника М.: Просвещение 1989. 

 Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры. М.: Просвещение, 1988-пресс, 2009 

 Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре. М.: Просвещение, 1983 

 Якобсон С. Г. Моральное воспитание в детском саду. М.: ИД Воспитание дошкольника, 
2003 

 Русанова Л.С. Календарное планирование и конспекты занятий по программе раннего 
развития детей «Маленькие ладошки», М.: Просвещение,2023 

 Методические рекомендации к ОП «Теремок». Второй год жизни. Книга для воспитателя 

ДОО / Под. ред. И. А. Лыковой. – М.: «Цветной мир», 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические пособия по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
 

«Познавательное развитие»   

Задачи: 

- ребёнок проявляет 

любознательность; интересуется 

субъективно новым и 

неизвестным в окружающем 

мире;  

 - склонен       наблюдать 

 Гризик Т.И. «Ребенок познает мир», М.: ВД Воспитание дошкольника, 2003; 

 Н.В.Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающим и   социальной действительностью 
М.: «ЦГЛ» 2003 г. 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Сценарии игр-занятий для дошкольников. М.ТЦ 

Сфера,2004 

 Рыжова Н.А. Вокруг нас. М.: Обруч, 2013 

 Белавина И.Г. и др. Планета –наш дом. М.: Лайда, 1995 

 Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 
М. Просвещение, 1973 

 Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. СПб, 2016 

 Русанова Л.С. Календарное планирование и конспекты занятий по программе раннего 

развития детей «Маленькие ладошки», М.: Просвещение,2023 

 Протасова Е. Ю., Родина Н. М. Познавательное развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие для реализации ОП «Теремок» /Под. Ред. И. А. Лыковой, О. С. 

Ушаковой. – М.: «Цветной мир», 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические пособия по образовательной области «Речевое развитие» 

 
«Речевое развитие» 

Задачи: 

- ребёнок владеет речью как средством 

коммуникации, 

 - ребёнок проявляет интерес к книгам. 

          
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 
 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию   речи. М.: «Школьная Пресса», 

2003г. 
 Волчкова В.Н., Степанова Н. В. Развитие речи, Воронеж, 2005г 
 Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.: Росмэн, 2004 

 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 
речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1. СПБ. Детство-

пресс, 2016 

 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч.2. СПБ. Детство-пресс, 2016 

 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством 
общения. Конспекты занятий. Ч.3. СПБ. Детство-пресс, 2016 

 Русанова Л.С. Календарное планирование и конспекты занятий по программе раннего 
развития детей «Маленькие ладошки», М.: Просвещение,2023 

 Ушакова О. С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие для 
реализации КОП «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. – М.: «Цветной мир», 

2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические пособия по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Задачи: 

- ребёнок участвует в создании 

индивидуальных и коллективных 

творческих работ 

 

 

 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (программа, 

конспекты), М.: Владос, 2000 г.; 

 Комарова Т.С., Сакулина Н.П., Изобразительная деятельность в детском саду, М.: 

Просвещение, 1998  

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические. Ранний возраст. – М.: ИД «Цветной мир», 2019г 

 Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. М.: Лист,1998 

 Лиштван З.В. Конструирование. М.: Просвещение, 1981 

 Генов Г.В. Театр для малышей. М.: Просвещение, 1968 

 Петров В.М. и др. Весенние праздники, игры, забавы для детей. М.: ТЦ Сфера,2001 

 Кузнецова Г.В. Время праздника. М.: Обруч, 2011 

 Доронова Т.Н. Играем в театр. М.: Просвещение,2004 

 Выродова И.А. Музыкальные игры для самых маленьких. М.: Школьная пресса, 2007 

 Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). СПБ.: Детство-пресс,2021 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. СПБ.: Детство –

пресс, 2016 

 Русанова Л.С. Календарное планирование и конспекты занятий по программе раннего 

развития детей «Маленькие ладошки», М.: Просвещение,2023 

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

занятия. Второй год жизни. Методическое пособие для реализации ОП «Теремок» / под 

ред. И. А. Лыковой – М.: «Цветной мир», 2020  

 Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для реализации КОП 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Под. ред. И. А. Лыковой.  – М.: 

«Цветной мир», 2022 

 



 

Методические пособия по образовательной области «Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие» 

Задачи: 

- ребенок демонстрирует положительное 

отношение к физическим упражнениям 

- ребенок с интересом включается в 

подвижные игры 

- ребенок демонстрирует координацию 

движений при выполнении упражнений 

 Алямовская В. «Физкультура в детском саду», М 2005 

 Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» (по возрастам), М.: Владос, 2001 

 Дайлидене И.П. «Поиграем, малыш», М 1992 

 Лайзане С.Я. «Физкультура малышам» 

 Маханева М.Д. «Здоровый ребенок», М.: Аркти, 2004 

 Полтавцева Н.В, Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве (по возрастам). М.: 

Просвещение,2005 

 Береснева Э.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2003 

 Лескова Г.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.: Просвещение,1981 

 Пономарев С.А. Растите малышей здоровыми (физическое воспитание детей до 6 лет), 

Спартак,1992 

 Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. М.: Аркти,2003 

 Кузнецова М.Н. Оздоровление детей в детском саду.М.: Аркти, 2008 

 Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. М.Просвещение,1992 

 Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. М.:.Просвещение,1984 



 

Перечень художественной литературы 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

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

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

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

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

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

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

Булатова). 

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

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

«Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. 

«Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова 

М. «Мой конь», 

«Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», 

«Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. 

«Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

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

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

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

 

Перечень произведений изобразительного искусства 
от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

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

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

Кабалевского; 

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

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

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

Гречанинова. 

 

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

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

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

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

 

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

рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; 

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан, И. Плакиды; 

 

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

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

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

Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и 

курочка», муз. А. Филиппенко. 

 

 



 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. 

Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

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

мелодия. 

 

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

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 

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

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», 

«В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; 

«Воронята», муз. М. Раухвергера. 

 

3.4 Режим и распорядок дня 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются:  

 сон,  

 пребывание на открытом воздухе (прогулка),  

 образовательная деятельность, 

  игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность),  

 прием пищи,  

 личная гигиена.  

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

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

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

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

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

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно. 

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

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 



 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

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

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

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

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

т. д.). 

 

Режим дня группы раннего возраста на холодный период 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игровая и совместная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная, совместная, игровая деятельность.  9.00-9.10 

Занятия в игровой форме с учётом перерыва 

 (10 мин).  

Игры-занятия проводятся по подгруппам. 

9.10-9.40 

Пон.,Ср 

9.10-9.50 

Вт.Чт 

9.10-9.20 

Пт. 

Самостоятельная, совместная, игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

9.40-9.50 

Пон.,Ср 

9.20-9.50 

Пт. 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка; возвращение с прогулки; 

 

Физкультура на прогулке. 

10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон, постепенный подъём 12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная, совместная, игровая деятельность. 16.00-16.40 

занятие:   старшая гр.  

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40-17.05 

Самостоятельная, совместная, игровая деятельность. 17.05-17.30 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 17.30-19.00 

Уход домой. 19.00 

 



 

Режим дня группы раннего возраста на тёплый период 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игровая и совместная деятельность (со 2 младшей группы  

на улице) 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Возвращение в группу, Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная, совместная, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 

9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка; возвращение с прогулки; 

Занятия в игровой форме 

 

9.40-11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон, постепенный подъём 12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная, совместная, игровая деятельность, индивидуальная 

работа 

16.00-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40-17.05 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 17.05-17.30 

Уход домой. 17.30-19.00 

 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Питание в дошкольном учреждении построено на основе 10 - 

дневного меню, с учётом потребностей детского организма в белках, жирах, углеводах и 

калориях. В рационе круглый год – овощи, фрукты и соки. Разработаны и внедрены 

технологические карты. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 



 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1–3 года 12 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1–3 года 3 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на учебный 

год с учётом  комплексно-тематического принципа и категорий его 

участников 
Дата Темы Участники 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я Дети Педагоги Родители 

Формы проведения 

се
н

тя
б
р
ь 

1 Адаптационный 

период 

(2 недели) 

Давайте 

познакомимся. 

Наша группа. 

Любимые  

игрушки 

Праздник 
«1 сентября – День 

знаний» 

Оформление уголка для родителей к 

новому учебному году 

Изучение контингента воспитанников и их семей с целью 

формирования диагностического банка данных 

2  Наша группа. 

Любимые  

игрушки 

Беседы, рассказы, решение 

проблемных ситуаций. 

Картотека 

пословиц по 

теме 

Оформление 
тематической ширмы 
«Учим дружить» 

Изучение контингента воспитанников и их семей с целью 
формирования диагностического банка данных 

3 «Транспорт» Беседы, рассказы. Создание 
панно 
«Транспорт» 

   Ширма «Безопасность 
на дороге» 

4 «Транспорт» Итоговое занятие «Какой транспорт бывает» 

о к т я б р ь 

1 «Осень» Игра-путешествие «У 

Осени в гостях» 

 Выставка поделок из 

природного материла 
«Осенний вернисаж» 

Праздник «Осенины» 

2 «Осень»   



 

 Создание 
смысловой 

целостности 

  

Консультация 

 

    3 «Ребятам о 

зверятах. 

Домашние 

животные» 

Просмотр 

видеоматериалов, беседы, 

наблюдения. 

Создание макета 

«Подворье» 
Консультация «Дети и 

животные в доме» 

4 «Ребятам о 
зверятах. Дикие 

животные» 

Познавательно- 

развлекательное 

мероприятие «По следам 

диких животных» 

Картотека диких 

животных 

 

н
о
яб

р
ь 

1 «Ребятам о 

зверятах. Дикие 

животные» 

Беседы, просмотр 

видеофильмов, создание 

панно 

Подбор 

познавательного 

материала по теме 

Оформление 

тематической ширмы 

«Как развить 

познавательную 
активность ребенка» 

 
2 «Мой дом» Совместное панно «Мой дом» 

3 «Начинается 

семья с мамы, 

папы и меня»  

Создание панно «Семья» Консультация 

«Крепкая 

семья» 

4 «Начинается 
семья с мамы, 
папы и меня» 

Изготовление открыток ко дню матери 

  
  
  

д
ек

аб
р
ь 

1 «Зимушка-зима»  

 

Создание панно 

«Кормушка» 

 

                                    Экскурсия по участкам на улице 

2 «Зимушка-зима» Беседы, просмотр 

видеофильмов 

Подбор 

познаватель

ного 

материала 

по теме 

Консультация 

«Зимние забавы» 

3 «Птицы зимой» Беседы, рассказы, чтение 

познавательной 

литературы, наблюдения в 

природе 

Картотека о 

птицах 

 

Акция «Поможем 

птицам!» 

4 «Здравствуй, 
здравствуй, 
Новый год!» 

Подготовка к Новогоднему празднику. Новогодний праздник 

я
н

в
ар

ь 

2 «Предметы вокруг 
нас. Посуда» 

Беседы, просмотр 

видеофильмов, создание 

коллажей 

Создание картотеки 

3 «Предметы 
вокруг нас. 

Посуда» 

Беседы, просмотр 

видеофильмов, создание 

коллажей 

Создание картотеки 

4 «Предметы 

вокруг нас. 

Мебель» 

Беседы, просмотр 

видеофильмов, создание 

коллажей 

Подбор 

познавательного 

материала по теме 

Консультация  

Ф е в р а л ь 

1 «Предметы 

вокруг нас. 

Мебель» 

Беседы, просмотр 

видеофильмов 

Подбор 

познавательного 

материала по теме 

 



 

2. «Предметы вокруг 
нас. Одежда» 

 

3. «Предметы 

вокруг нас. 

Одежда» 

Итоговое занятие «Одежда» 

4. «Предметы 

вокруг нас. 

Обувь» 

 Консультация 

«Приучение к 

самостоятельности» 

М
ар

т 

1 «Предметы вокруг 

нас. Обувь» 

 

2 «Народная 

игрушка» 

Итоговое занятие «Матрешка» Консультация «Какие 
книги читать детям» 

3 «Народная 

игрушка» 

 

4 «Я и мое тело» Физкультурный досуг «В здоровом теле – здоровый 
дух!» 

 

ап
р
ел

ь 

1 «Я и мое тело» Совместный праздник «Прилёт птиц» 

2 «Весна. 

Солнышко 

и ручейки. 

Одежда 

людей» 

Выращивание лука в мини- 

огороде 

Конкурс «Мини- 

огородов» 

Консультация 
«Экологическое 

воспитание 
дошкольников» 

3 «Весна. 

Солнышко и 

ручейки. 

Одежда 

людей» 

 Создание атрибутики к сюжетной игре 
«Семья» 

4 «Птицы 

весной» 

Экспериментальная 

деятельность 

Оформление 

картотеки опытов 

 

Детская проектная деятельность 
5 

 

 

     5 «Птицы весной» Экологический праздник 

  
  
  
М

ай
 

1 «Мир природы. 

Растения» 

 

2 «Мир природы. 

Растения» 

Беседы, просмотр 

видеофильмов, создание 

панно 

Подбор 

познавательного 

материала по теме 

Акция «Посади 

цветок» 

3 «Мир природы. 

Насекомые» 

Итоговая диагностика.  Создание панно Субботник на 

территории д/с 

4 «Солнце, воздух 
и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Совместный праздник на улице «Лето красное пришло!» 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

 

Календарный 

период 
Вид деятельности и компетентности детей Срок  

С 02 сентября  

по 13 сентября 

Мониторинг на начало учебного года. 

Адаптация. 
2 недели 

С 16 сентября  

по  20 декабря 
Учебный период 14 недель 

10 октября День здоровья 1 день 

С 23 декабря  

по 08 января 
Новогодние каникулы 11 дней 

С 09 января  

по 11 января 
Промежуточная педагогическая диагностика.  4 дня 

С 13 января  

по 16 мая 
Учебный период 18 недель 

17 января День здоровья 1 день 

4 апреля День здоровья 1 день 

С 19 мая  

по 31 мая 

Итоговый мониторинг на конец учебного 

года 
2 недели 

 

Учебный план 

 

 

 

 

 

 

                                  Возраст группа раннего возраста 

 (1,6-2 года) 

Длительность 10  минут 

Образовательная деятельность в неделю в месяц в год 

Физическая культура  2 8 64 

Познавательное развитие (познание) 1 4 32 

Развитие речи 1 4 32 

Сенсорное развитие 1 4 32 

Музыка 2 8 64 

Изобразительная деятельность  

(лепка/конструирование) 

0,5+0,5 2+2 16+16 

Изобразительная деятельность (рисование) 1 4 32 

Общее количество занятий: в неделю, в месяц, в год 9 36 288 

Общая продолжительность в неделю 1ч. 40 минут 



 

Расписание занятий на 2024-2025 учебный год 

День недели Игры-занятия Время  

Понедельник 

 

Развитие речи (работа с картинкой)       

Физкультура 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Вторник Рисование 

Музыка 

9.10-9.20-9.30 

9.40-9.50 

Среда Познание (ознакомление с окруж. миром.) 

Физкультура 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Четверг Сенсорика (по подгр.) 

 

Музыка 

9.10-9.20-9.30 

    9.40-9.50 

Пятница Лепка/Конструирование 9.10-9.20-9.30 

Итого 9  

 

Календарный план воспитательной работы в группе раннего возраста 

Календарный план воспитательной работы – единый для ДОО. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО. 
 

дата событие 

январь 

11.01. День спасибо 

21.01. Всемирный день снега 

февраль 

21.02. Международный день родного языка 

23.02. День защитника Отечества 

март 

02.03. Масленица 

08.03. Международный женский день 

22.03. Всемирный день воды 

27.03. Всемирный день театра 

апрель 

01.04. Международный день птиц 

01.04. День смеха 

07.04. День здоровья 

23.04. Всемирный день книги 

    май 

15.03 День семьи  

июнь 

01.06. Международный день защиты детей 

 



 

июль 

08.07. День семьи, любви и верности 

30.07. Международный день дружбы 

август 

12.08. День физкультурника 

25.08. День города (Вышневолоцкого городского округа) 

сентябрь 

27.09. День воспитателя и всех дошкольных работников 

октябрь 

01.10. Международный день пожилых людей 

01.10. Международный день музыки 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России  

16.10. Всемирный день хлеба 

ноябрь 

04.11 Осенины  

25.11. День рождения детского сада 

Последние 

воскресенье 

ноября 

День матери 

декабрь 

31.12. Новый год. 
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