
АННОТАЦИЯ  

к Рабочей программе по освоению детьмиот 2 до 3 лет 

групп общеразвивающей направленности 

образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 74» 

Рабочая программа (далее – Программа) – это документ, отражающий специфику 

образовательной деятельности конкретной группы или конкретного педагога (воспитателя, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога). 

Цель разработки рабочих программ - создание условий для эффективного планирования, 

организации и управления образовательным процессом в каждой возрастной группе ДОО. 

Программа обеспечивает реализацию основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы Детского сада № 74 и определяет основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения 

детьми 2-3 лет дошкольного образования.  

Детский сад № 74 находится по адресу: Россия, Свердловская область, город Каменск-

Уральский, улица Лечебная,3,623406. 

Рабочая программа  реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском. 

Режим работы группы по пятидневной рабочей неделе в режиме: полного дня 12  часового 

пребывания  с 07.00 – 19.00. 

Срок действия Рабочей программы не ограничен, программа действует до принятия новой. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-

правовые документы: 

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

Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

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

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 

в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

 «Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 74» (утвержден приказом начальника ОМС УО от   04.03.2015  № 31). 

 «Образовательная программа Детского сада № 74» 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности   

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 
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В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её формирования; 

планируемые результаты освоения Программы; подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены 

описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 

инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и 

задачи коррекционно-развивающей работы. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических условий 

реализации Программы; организации развивающей предметно-пространственной среды; 

материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания.Раздел включает перечни художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе.В разделе представлены режим и распорядок дня, расписание, календарный 

план воспитательной работы в группе. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и для обновления информации об образовательной 

организации» Программа опубликована на сайте Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 74», в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование». https://dou74.obrku.ru/sveden/education. 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г. № 1028) 

ОсобоевниманиевООПДОуделеносозданиюусловийдлявовлечениясемьивобразовательныйпр

оцесс,уважениюиподдержкевсехформучастиясемейвобразованиидетей. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные действия 

родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

https://dou74.obrku.ru/sveden/education
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программе, реализуемой в ДОО; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с 

родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

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. 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

 диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

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

других видов деятельности детей и так далее; 

 просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 

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

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

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

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

ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 

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

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

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое. 
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Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 74»   

 

адрес: 623406, Россия, Свердловская область, 

Каменск-Уральский ГО, ул. Исетская , дом 38 

сайт: http://dou74.obrku.ru/,  email: E-mail:dou_74_ku@mail.ru 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  

Педагогического совета 

протокол от 30.08.2024 г.  № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Заведующего  

Детским садом № 74 

от  30.08.2024 г.  № 48 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ 2 – 3 ЛЕТ 

ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 74» 

 

 

 
 

 на основе ФГОС ДО (Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г.,регистрационный № 30384), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776) в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 

 на основе ФОП ДО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847); 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочая программа (далее – Программа) – это документ, отражающий специфику 

образовательной деятельности конкретной группы или конкретного педагога (воспитателя, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога). 

Цель разработки рабочих программ - создание условий для эффективного планирования, 

организации и управления образовательным процессом в каждой возрастной группе ДОО. 

Программа обеспечивает реализацию основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы Детского сада № 74и определяет основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения 

детьми 2-3 лет дошкольного образования.  

Детский сад № 74 находится по адресу: Россия, Свердловская область, город Каменск-

Уральский, улица Лечебная,3,623406. 

Рабочая программа  реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском. 

Режим работы группы по пятидневной рабочей неделе в режиме: полного дня 12  часового 

пребывания  с 07.00 – 19.00. 

Срок действия Рабочей программы не ограничен, программа действует до принятия новой. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-

правовые документы: 

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

Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

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

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 

в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

 «Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 74» (утвержден приказом начальника ОМС УО от   04.03.2015  № 31). 

 «Образовательная программа Детского сада № 74» 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности   

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её формирования; 

планируемые результаты освоения Программы; подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов. 
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Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены 

описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 

инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и 

задачи коррекционно-развивающей работы. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических условий 

реализации Программы; организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - 

РППС); материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания.Раздел включает перечни художественной 

литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

использования в образовательной работе, перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений.В разделе представлены режим и распорядок дня, расписание, 

календарный план воспитательной работы в группе. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, зафиксированных во ФГОС 

ДО. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и для обновления информации об образовательной 

организации» Программа опубликована на сайте Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 74», в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование»https://dou74.obrku.ru/sveden/education. 
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1 РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1.1.1. Пояснительная записка. Цели и задачи реализации Программы  

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности 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. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП 

ДО): 

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 норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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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; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

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

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

1.1.2.  Принципыиподходыкформированию Программы 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своегообразования,становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних 

членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, а также педагогических работников(далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности; 

6) сотрудничествоДООссемьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО,; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.1.3. Значимые характеристики для формирования и реализации Программы, 

возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей группы 

 

Климатические, географические и национально-культурные условия. 

 

Основные направления Условия места осуществления образовательной деятельности  

Климатические 

особенности 
 

Климат умеренно континентальный с характерной резкой изменчивостью 

погодных условий. Средняя температура января - минус 16 градусов по 

Цельсию, а средняя температура июля - плюс 18 градусов, среднегодовая 

температура - плюс 2,6 градуса, среднегодовая влажность воздуха - 71 процент, 

среднегодовая норма осадков - 491 миллиметр, уровень радиационного фона 

около 10 микрорентген в час, высота над уровнем моря - 250 метров. 
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Самый холодный месяц в городе — январь со средней температурой 

−14,7 °C. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная температура 

18,1 °C. Самая высокая температура, отмеченная за весь период наблюдений, 

39,1 °C (16 июля 2020 года), а самая низкая −44,6 °C (31 декабря 1978 года). 

Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается в 

среднем в конце марта — начале апреля, с устойчивой средней температурой 

ниже нуля — в конце октября — начале ноября. В среднем за календарную зиму 

наблюдается 4 дня с оттепелями (4.5 % от продолжительности календарной 

зимы). Хотя в последние 10 лет наблюдаются календарные зимы с более 

частыми оттепелями, даже в сумме до 1 месяца. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непрерывной образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 

внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

климатические и природные особенности Уральского региона, 2 (два) раза 

непрерывной образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится в зале и 1 (один) раз – на воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями 

Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20  и режимом ДОУ (2 раза в день). В 

условиях холодной уральской зимы, когда световой день  уменьшается до 7 

часов, количество прогулок  и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с 

прогулка сокращается. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать 

погодным условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках 

детям удобнее в утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в 

тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 

народные игры на прогулке).  

Национально-

культурныеособенности 
 

Каменск-Уральский — город на юге Свердловской области России.Третий по 

численности населения и экономическому потенциалу промышленный и культурный 

центр Среднего Урала. Город делится на два внутригородских (административных) 

района: Синарский и Красногорский, находящиеся на левом и правом берегах Исети 

соответственно. 

Экономика города основана на предприятиях цветной и чёрной металлургии. 

Частично их продукция является сырьём для предприятий машиностроения и 

металлообработки. Кроме того, представлены отрасли: электроэнергетики, пищевая, 

строительных материалов, лёгкая промышленность. 75,4 % всего промышленного 

производства города приходится на 4 градообразующих предприятия: ОАО «СинТЗ», 

РУСАЛ, ОАО «КУМЗ», ПО «Октябрь». 

На предприятиях цветной металлургии (ОАО «КУЗОЦМ», «УАЗ-СУАЛ») 

налажено производство проката и прессовой продукции из латуни, меди, бронзы, из 

алюминиевых, алюминий-литиевых и магниевых сплавов; легкосплавных бурильных 

труб; выпускаются первичный алюминий, глинозём, кристаллический кремний. 

Предприятие чёрной металлургии — ОАО «СинТЗ» специализируется на трубах 

нефтегазового комплекса, которые составляют до 70 % всего его производства. Кроме 

этого выпускаются стальные бесшовные холодно- и горячедеформированные трубы. 

Предприятия машиностроения и металлообработки (ПО «Октябрь», ЗАО 

«Уралэлектромаш», ОАО «КУЛЗ», ЗАО «Уралтехмаш», ОАО «Завод «Исеть») 

выпускают радиовысотомеры, радиолокационное оборудование, бытовую 

радиоэлектронику, электродвигатели, электросоединители, отопительные системы, 

чугунное и цветное литьё. 
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Пищевая промышленность, представленная предприятиями: ОАО «Каменск-

Уральский хлебокомбинат», ООО «Красногорское», ООО «Лакомка», где производят 

кондитерские изделия. 

На предприятиях стройматериалов (ООО «Синарский завод строительных 

материалов», ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов» Si Mat, ОАО 

«Каменск-Стальконструкция», ОАО «Строймонтажконструкция») из местного сырья 

изготавливаются кирпичи, железобетонные плиты, деревянные и металлические 

конструкции. 

К основным учреждениям культуры, действующим на территории города, 

относятся: 2 театра (Каменск-Уральский театр драмы «Драма номер три» и Театр 

актёра и куклы «Гонг») и 7 театральных студий; 2 кинотеатра («Кино FOX» и «Кино 

FOX 3D»); 3 дворца культуры: («ДК УАЗа», «Металлург», «Юность»), а также 

досуговый центр «Современник», социально-культурный центр и Детский культурный 

центр;Краеведческий музей имени И. Я. Стяжкина; Геологический музей имени 

Шевалева Владимира Петровича; Выставочный зал; 3 музыкальные школы, 4 

художественных школы и школы искусств; 14 массовых библиотек; Парк культуры и 

отдыха; несколько городских парков, скверов и фонтанов. 

Каменск-Уральский входит в перечень исторических городов России. В городе 

есть памятник архитектуры федерального значения и 42 памятника архитектуры 

областного значения.  

Кроме этого, в городской черте есть ряд памятников природы. Среди них скалы: 

Богатырёк, Каменные ворота — памятник природы областного значения, Три пещеры, 

Мамонт, Семь братьев, Филин, Динозавр, Чёртов палец, Токарев (Лобастый) камень.  

Некоторые события в Каменске-Уральском стали традиционными. В канун 

каждого Нового года предприятия города возводят настоящие городки из льда и снега с 

горками, фигурами символа года, Деда Мороза и Снегурочки. Устанавливаются ёлки, 

украшаются гирляндами с цветными лампочками.  

Фестиваль Каменск-Уральский — колокольная столица. Это фестиваль 

российского масштаба лучших звонарей России, которые обмениваются опытом и 

проводят многочисленные мастер-классы.  

Карнавал (по случаю Дня города). Костюмированное шествие по проспекту 

Победы к центральной площади города. День города Каменска-Уральского 

празднуется в День металлурга, карнавал проводится в третью субботу июля.  

В городе действуют 5 стадионов («Металлист», «Металлург», «СинТЗ», 

«Энергетик», «Космос»). Крупные закрытые плавательные бассейны действуют во 

дворцах спорта «Олимп», «Синара», лагере отдыха «Три Пещеры». В 2016 году 

открылся вновь отреставрированный бассейн «Салют». На реке Исеть действует 

лодочная станция «Металлист». 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой 

совместной и самостоятельной деятельности в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу (Красногорскому 

району) обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине- Среднем Урале, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, Кировского района, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу, району; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 



12 
 
 

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе.  

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников. 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом 

процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру. 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура 

и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной 

природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к 

окружающему в разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы как:  

 игры народов Среднего Урала разных видов (подвижные игры и состязания, 

сюжетные, хороводные, словесные);  

 народная игрушка;  

 народный праздник и народный театр.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно 

включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, 

театрализованную). Произведения устного творчества разных народов содержат 

единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает 

дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала, в произведениях 

которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с 

общими и различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 

(главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных 

и эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в 

создании предметов на основе народных традиций делает этот процесс увлекательным 

и полезным для ребенка. 

Социально-

демографические 

особенности 

 

Этническая структура Каменск-Уральского ГО 

По данным переписи в структуре населения Каменска-Уральскоготрадиционно 

представлены следующие национальные группы:  русские — 89,0 %, татары — 3,8 

%, украинцы — 1,03 %, евреи — 0,35 %, башкиры — 0,95 %, марийцы — 0,5 %, 

формируются сообщества азербайджанцев (0,5 %), армян (0,4 %), таджиков (0,5 %), 

узбеков (0,3 %),.  Семья и семейно-брачное поведение жителей Каменск-

Уральского ГО 

 Семья находится в центре демографической модернизации и непосредственно 

реагирует на ее вызовы снижением рождаемости и дестабилизацией 

институциональных основ. Брачное состояние населения, которое зафиксировали 

переписи населения, свидетельствует о нарастающих изменениях в семейных 

отношения. 

Детский сад расположен в Красногорском районе Каменск-Уральского ГО 

Свердловской области, который посещают дети в возрасте от 1,6 до 7 (8) лет. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей (законных представителей). Комплектование групп определяется 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление в ОУ, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», Уставом. В 

соответствии с изученной социальной ситуацией развития воспитанников, 

предусмотрены необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

условия, которые предусматривают: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 
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 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего 

дошкольного возраста: 

 рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 

 знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусствами, народными праздниками; 

 обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия; 

 проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-

музыкальных представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них 

людей (взрослых и детей) разных национальностей; 

 сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства. Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные 

природными условиями жизни этноса, особенностями их материальной 

культуры в процессе сравнения народных подвижных игр, народных игрушек. 

Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных 

ценностей; 

 решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, 

театрализованные игры содействуют развитию у детей способности к толе-

рантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и 
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детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

 игры-путешествия по карте Свердловской области, глобусу, карте мира, карте 

родной страны. 

 организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску 

информации. 

Средства: 

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Среднего Урала (произведения искусства, художественное слово, фольклор, 

музыка, знакомство с историей региона, азами русской, татарской, мордовской, 

чувашской культур и быта), что отражается в комплексно-тематическом 

планировании образовательного процесса. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Вторая группа раннего возраста(от двух до трёх лет) 

Росто-весовыехарактеристики 

Среднийвесмальчиковсоставляет14,9кг,девочек–14,8кг.Средняядлинателаумальчиковдо 95,7 

см,удевочек– 97,3см. 

Функциональноесозревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной 

ицентральнойнервнойсистемы.Совершенствуютсяформыдвигательной активности. 

Развитиемоторики.Дифференциацияразвитиямоторикиумальчиковидевочек.Умальчиков 

опережающее развитие крупноймоторики(к трем 

годаммальчикимогутосваиватьездунавелосипеде);удевочекопережающееразвитиемелкоймоторики(к

оординированные действиясмелкими предметами). 

Психическиефункции.Продолжаетразвиватьсяпредметнаядеятельность,ситуативно-деловое 

общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формыпроизвольногоповедения,игры,наглядно-

действенноемышление.Развитиепредметнойдеятельностисвязаносусвоениемкультурныхспособовдей

ствиясразличнымипредметами.Развиваютсядействиясоотносящиеиорудийные.Умениевыполнятьоруд

ийныедействияразвивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основепредлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, нои образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослымипредметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуациииприобретаетсамостоятельноезначение.Детипродолжаютосваиватьназванияокружающихпр

едметов,учатсявыполнятьпростыесловесныепросьбывзрослыхвпределахвидимойнаглядной 

ситуации.Количество понимаемыхслов значительно возрастает. Совершенствуетсярегуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

нетолькоинструкцию, нои рассказ взрослых. 

Интенсивноразвиваетсяактивнаяречьдетей.Ктремгодамониосваиваютосновныеграмматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют 

практически все части речи.Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

Кконцутретьегогодажизниречь становитсясредством общенияребенкасосверстниками. 

Ктретьемугодужизнисовершенствуютсязрительныеислуховыеориентировки,чтопозволяетдетям

безошибочновыполнятьрядзаданий:осуществлятьвыбориздвух-трехпредметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь.Совершенствуется слуховоевосприятие,прежде 

всегофонематическийслух.Ктремгодамдетивоспринимаютвсезвукиродногоязыка, нопроизносят 

ихсбольшимиискажениями. 

Основнойформоймышлениястановитсянаглядно-действенная.Ееособенностьзаключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путемреальногодействия 

спредметами.Размышляяоб отсутствующихлюдях илипредметах,дети начинают использовать их 
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образы. Третий год жизни знаменуется появлением символическогомышления-

способностипозапечатленнымпсихологическимобразам-

символампредметоввоспроизводитьихвтотилииноймомент.Теперьонимогутпроделыватьнекоторыеоп

ерациинес реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство 

значительноболеесложной,чемпрежде,работыдетскогомышления.Переходотконкретно-чувственного 

«мышления»кобразномуможетосуществляться напротяжениидвухлет. 

Детскиевидыдеятельности.Вэтомвозрастеудетейформируютсяновыевидыдеятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное вней-

действия.Онисовершаютсясигровымипредметами,приближеннымикреальности.Всерединетретьегого

да жизни появляются действияспредметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

ужеспособенсформулироватьнамерениеизобразитькакой-

либопредмет.Типичнымявляетсяизображениечеловекаввиде«головонога»- окружности 

иотходящихотнеелиний. 

Коммуникацияисоциализация.Натретьемгоду жизниотмечаетсяростиизменение отношений со 

взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироватьсякритичностьк 

собственнымдействиям. 

Саморегуляция.Длядетейэтоговозрастахарактернанеосознанностьмотивов,импульсивностьизави

симостьчувствижеланийотситуации.Детилегкозаражаютсяэмоциональнымсостояниемсверстников.О

днаковэтотпериодначинаетскладыватьсяипроизвольностьповедения.Онаобусловленаразвитиеморуди

йныхдействийиречи. 

Личность.Удетейпоявляютсячувствагордостиистыда,начинаютформироватьсяэлементысамосоз

нания,связанныесидентификациейсименемиполом.Ребенокосознаетсебякакотдельногочеловека,отли

чногоотвзрослого.УнегоформируетсяобразЯ.Завершаетсяраннийвозрасткризисомтрехлет,которыйчас

тосопровождаетсярядомотрицательныхпроявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис можетпродолжатьсяот несколькихмесяцевдодвухлет. 

Индивидуальные особенности детей 

Часто болеющие дети. 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют 

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих 

детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми респираторно-

вирусными инфекциями (ОРВИ): 

 дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

 старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него 

хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и 

нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 

специфическим возрастным феноменом. 

Леворукие дети. 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть 

временным признаком, часто её смешивают с истинным левшеством, при котором у человека 

наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная 

способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на 

срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто 

впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного 

восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, зеркальное 

расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и 

концентрации внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная 

работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене 
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настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки 

звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). 

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

 

1.1.4. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

ДОделаютнеправомернымитребованияотребенкадошкольноговозрастаконкретныхобразовательныхд

остижений.ПоэтомурезультатыосвоенияПрограммыпредставлены в виде целевых ориентиров ДО и 

представляют собой возрастные характеристикивозможныхдостижений ребенка к 

завершениюДО.РеализацияобразовательныхцелейизадачПрограммынаправленанадостижение 

целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развитияребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

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

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

рядом; 

 в игровых действиях ребенок отображает действия взрослых, их последовательность, 

взаимосвязь; 

 ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

 ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

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

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе: различает и называет 

основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных 

отношениях; 

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и прочее) и умеет пользоваться 

ими; 

 ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и другое); 

 ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования. 

 

 1.1.4.2. Педагогическая диагностика  достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

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

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическаядиагностикаявляетсяосновойдляцеленаправленнойдеятельностипедагога,началь

нымизавершающимэтапомпроектированияобразовательногопроцесса в дошкольной группе. Ее 

функция заключается в обеспечении эффективной 

обратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправление образовательнымпроцессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 
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требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о 

её проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Спецификапедагогическойдиагностикидостиженияпланируемыхобразовательныхрезультатовоб

условленаследующими требованиямиФГОСДО: 

 планируемыерезультатыосвоенияПрограммызаданыкакцелевыеориентирыдошкольногообразов

анияипредставляютсобойсоциально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разныхэтапахдошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика направлена на 

оценкуиндивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозраста,наосновекоторойопределяетсяэффектив

ностьпедагогическихдействийиосуществляетсяихдальнейшеепланирование.Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

длярешенияследующихобразовательныхзадач: 

1) индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,построенияегообразовательной 

траектории ипрофессиональнойкоррекцииособенностейегоразвития); 

2) оптимизацииработысгруппойдетей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностяхразвитияребенка.Наоснованииэтойинформацииразрабатываютсярекомендациидлявоспи

тателейиродителей(законныхпредставителей)поорганизацииобразовательнойдеятельности,планирова

ниюиндивидуальнойобразовательнойдеятельности.Педагогическаядиагностикапроводится 

вначалеивконцеучебного года. 

Сравнениерезультатовстартовойифинальнойдиагностикипозволяетвыявитьиндивидуальнуюдинамик

уразвитияребенка. 

Педагогическаядиагностикаиндивидуальногоразвитиядетейпроводитсявпроизвольнойформе 

наосновемалоформализованныхдиагностическихметодов:наблюдения,свободных бесед с детьми, 

анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке,аппликации,построек,поделокидр.),специальныхдиагностическихситуаций.Принеобходимости

используютсяспециальныеметодикидиагностикифизического,коммуникативного,познавательного,ре

чевого, художественно-эстетическогоразвития. 

Ведущимметодомпедагогическойдиагностикиявляетсянаблюдение.Осуществляяпедагогическу

ю диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях,вразныхвидахдеятельности,специфичныхдлядетейраннегоидошкольноговозраста.Ориентир

амидлянаблюденияявляютсявозрастныехарактеристикиразвитияребенка.Онивыступаюткакобобщенн

ыепоказателивозможныхдостиженийдетейнаразныхэтапахдошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог может 

установитьсоответствиеобщихпланируемыхрезультатовсрезультатамидостиженийребенкавкаждойоб

разовательнойобласти. 

Впроцессенаблюденияпедагогобращаетвниманиеначастотупроявлениякаждогопоказателя,самос

тоятельность инициативность ребенкавдеятельности.Частотапроявленияуказывает на периодичность 

и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнениядействияпозволяетопределитьзонуактуальногоиближайшегоразвитияребенка.Инициатив

ностьсвидетельствуетопроявлениисубъектностиребенкавдеятельностиивзаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в диагностических картах. 

Фиксацияданныхнаблюденияпозволятпедагогуотследить,выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, атакже скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностейразвитияребенкаи егопотребностей. 
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Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной 

форме,которыепозволяютвыявитьпричиныпоступков,наличиеинтересакопределенномувидудеятельн

ости, уточнитьзнанияопредметахиявлениях окружающейдействительностиидр. 

Анализпродуктовдетскойдеятельностиосуществляетсянаосновеизученияматериаловпортфолиор

ебенка(рисунков,работпоаппликации,фотографийработполепке,построек,поделокидр.).Полученныев

процессеанализакачественныехарактеристикисущественнодополнятрезультатынаблюдениязапродукт

ивнойдеятельностьюдетей(изобразительной,конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которыхпедагогвыстраиваетвзаимодействиесдетьми,организуетпредметно-

развивающуюсреду,мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальныеобразовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленнопроектируетобразовательныйпроцесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявлениеиизучениеиндивидуально-

психологическихособенностейдетей,причинвозникновениятрудностейвосвоенииобразовательнойпро

граммы),которуюпроводятквалифицированныеспециалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). 

Участие ребенка в психологической 

диагностикедопускаетсятолькоссогласияегородителей(законныхпредставителей).Результаты 

психологическойдиагностикимогутиспользоватьсядлярешениязадачпсихологическогосопровождени

яиоказанияадресной психологическойпомощи. 

Педагогическая диагностика проводится с  периодичностью: 

 вгруппахраннеговозраста (два раза в год, октябрь/апрель). 

Для  проведения индивидуальной педагогической диагностики используются следующие 

диагностические пособия: Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А. «Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 
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2 РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

2.1.1. Описание образовательной деятельности обязательной части основной 

общеобразовательной программы в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленной в пяти образовательных областях 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательнойдеятельности, предусмотренное для 

освоения,атакжерезультаты,которыемогутбытьдостигнутыдетьмиприцеленаправленнойсистематичес

кой работесними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в 

контекстевсехперечисленныхвФГОСДОвидовдетскойдеятельности,сакцентомнаведущуюдеятельнос

тьдлякаждоговозрастногопериода–отнепосредственногоэмоциональногообщения 

совзрослымдопредметной(предметно -манипулятивной)иигровойдеятельности; 

принципучетавозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей:Программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 

дошкольноговозраста,предусматриваетвозможностьимеханизмыразработкииндивидуальныхтраектор

ийразвитияиобразованиядетейсособымивозможностями,способностями,потребностямииинтересами; 

принципамплификациидетскогоразвитиякакнаправленногопроцессаобогащенияиразвертыван

ия содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми 

исверстниками,соответствующеговозрастнымзадачамдошкольного возраста; 

принципединстваобученияивоспитания:какинтеграциядвухсторонпроцессаобразования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом котбору содержания 

и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и формдетской деятельности; 

принциппреемственностиобразовательнойработынаразныхвозрастныхэтапахдошкольного 

детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

Программареализуетданныйпринципприпостроениисодержанияобученияивоспитанияотносительноу

ровняначальногошкольногообразования,атакжеприпостроенииединогопространстваразвитияребенка

образовательнойорганизации исемьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматриваетоказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законнымпредставителям)детейраннегоидошкольноговозраста,построениепродуктивноговзаимодей

ствия с родителями (законными представителями) с целью создания 

единого/общегопространстваразвитияребенка; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельностинедопускаетсяиспользованиепедагогическихтехнологий,которыемогутнанестивредфизи

ческомуи(или)психическомуздоровьювоспитанников,ихпсихоэмоциональномублагополучию. 

 

2.1.2. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным 

областям 

 2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

От 2 лет до 3 лет. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к ДОО; 

 развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

 поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

 формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

грусть), о семье и ДОО; 
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 формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях 

(законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 

используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям 

вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет отличительные признаки взрослых и 

детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. Показывает и называет 

ребёнку основные части тела и лица человека, его действия. Поддерживает желание ребёнка 

называть и различать основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их словом, 

демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает детям повторить 

слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, помогающие 

закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, родителей 

(законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, 

рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать вход в 

группу, её расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает с детьми 

пространство группы, назначение каждого помещения, его наполнение, помогает детям 

ориентироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения 

(«можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, прощается, 

говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о важности использования данных слов в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность ребёнка 

при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его словам и 

указаниям, поддерживает желание ребёнка выполнять указания взрослого, действовать по его 

примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает 

словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов одежды, способах их 

использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

 

2.1.2.2. Познавательное развитие. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных практических 

задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как особых 

признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим признакам и количеству, 

использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине и 

количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 

взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего 
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окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми объектами 

неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное отношение к 

животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

 педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и 

определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, 

форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на 

перестановке предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия 

переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: 

сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации для использования детьми 

предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 

практических задач; 

 педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 свойства 

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4-5 и более 

колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-3 

геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с 

совмещением рисунка на её частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 

различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических 

упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы обследования формы предметов - 

ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 

настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

 педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы окружающих 

предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, квадрате; подборе 

предметов и геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию предметов по 

величине, выбору среди двух предметов при условии резких различий: большой и маленький, 

длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к количественной 

стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, много и один) предметов. 

3) Окружающий мир: 

 педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с явлениями 

общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит машину, 

доктор лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких 

родственников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть 

голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, нос, рот и так далее); о его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; 

заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; 

«Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; 

«Папа работает за компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях с ними и их 

назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда 

(веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 

 в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет 

внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые доступны 

для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких животных 

и их детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы передвижения), о 

растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных 

признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание иподдерживает интерес к 



22 
 
 

объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым явлениям 

природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к животным и растениям. 

 

2.1.2.3. Речевоеразвитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, 

имитировать действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение 

использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, 

отельных слов. Формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном 

темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

 формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с 

наглядным сопровождением (и без него); 

 побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

 поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение в 

процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

 развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного 

материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанных произведений; 

 побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

 развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по словесному 

указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения животных; активизирует словарь 

детей: существительными, обозначающими названия транспортных средств, частей 

автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); 

прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, 

далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

имена близких людей, имена детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей 

внешности окружающих ребёнка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произносить 

гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребёнок пытается 

произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет детей 

использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей 
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не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных и невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная 

непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство основных 

грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных предложений. 

4) Связная речь: 

 педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованном на 

картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, обращенную 

к группе детей, понимать её содержание; 

 педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как средство 

общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения разных типов, 

отражающие связи и зависимости объектов. 

 

2.1.2.4. Художественно-эстетическоеразвитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

 развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать радость) в 

процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного искусства, 

природой; 

 интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей 

действительности; 

 развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к музыке (в 

процессе прослушивания классической и народной музыки), изобразительному искусству (в 

процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-

прикладного искусства); 

 познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и другими); 

 поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, прибаутки); 

 поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально 

содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства или 

наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

 воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно со 

взрослым и самостоятельно; 

 развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить правильно 

держать карандаш, кисть; 

 развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета разной 

формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

 включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со свойствами 

глины, пластилина, пластической массы; развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений искусства; 



24 
 
 

3) конструктивная деятельность: 

 знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей строить 

самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

 воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения; 

 приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

 пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор); 

 побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм); 

 способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками; 

 развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

 способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

 создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

 создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у детей чувства 

комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной работы детей с 

художественными материалами; 

 привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, забавах, 

развлечениях и праздниках; 

 развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них; 

 формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную 

отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитывает 

интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

 педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует обогащению 

их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им свободу выбора; 

 педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти); 

учит следить за движением карандаша по бумаге; 

 педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже; 
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вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами; педагог 

побуждает детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

 педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; 

подводит детей к рисованию предметов округлой формы; 

 при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно пользоваться 

материалами; педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так далее); 

педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и тому подобное. Педагог 

приучает детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог продолжает 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает формировать 

умение у детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживает желание строить 

что-то самостоятельно; способствует пониманию пространственных соотношений. Педагог 

учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому подобное). По окончании игры 

приучает убирать все на место. Знакомит детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. В 

летнее время педагог развивает интерес у детей к строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и тому подобное). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает умение 

подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения 

в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для её 

проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх- драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. 

Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и так далее) и атрибутами как внешними символами роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для обеспечения у 

детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает детей к 

посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях (кукольный театр; 

инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, спортивных) 

и праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 

2.1.2.5. Физическоеразвитие 

От 2 лет до 3 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

 обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной гимнастики: 

основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

 развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

 поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в небольших 

подгруппах; 

 формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических упражнений, 

совместным двигательным действиям; 

 укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и музыкально-

ритмические упражнения в различных формах физкультурно- оздоровительной работы (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию 

движений и другое), развивает психофизические качества, координацию, равновесие и 

ориентировку в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, 

действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, 

предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребёнка 

соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно-гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

 бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча педагогу и 

друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; остановка 

катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, 

снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 

см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка 

с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

 ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м (взяв 

её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание 

на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 
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 ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на носках; с 

переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с предметами в руке 

(флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном направлении; между 

предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

 бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между 

линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и 

обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

 прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-2 

параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 

параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребёнка на 10-15 см; 

 упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; перешагивание 

линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; 

подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением рук в стороны; 

кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща, 

двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного направления движения, 

предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

 упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук вперед, 

вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение 

хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

 упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты 

вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребёнку, наклоны вперед из исходного 

положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного положения 

сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

 упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости позвоночника: 

сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с подниманием на 

носки и другое; 

 музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, включаются в 

содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям и выполняет 

вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным притопыванием, 

приседание «пружинка», приставные шаги вперед-назад, кружение на носочках, имитационные 

упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с 

предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в том 

числе, сидя на стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в подвижные 

игры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических упражнений. 

Создает условия для развития выразительности движений в имитационных упражнениях и 

сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как лошадка, поклевать 

зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные привычки 

и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно 

и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, 

пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, 

оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию 

положительного отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению 

физических упражнений. 
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2.1.3. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов.  

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 

сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины 

затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности 

делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в 

общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 

консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, 

это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и 

др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и 

включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» 

цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, 

необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель 

помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с помощью 

системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 

способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов интеллектуальной 

и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды деятельности, в которых 

новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

 предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и др.); 

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

 ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

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

игрушками); 

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

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

 строительного материала; 

 самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, 

поливает цветы из лейки и др.); 

 музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 
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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.). 

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. 

Педагогические технологии обучения детей, применяемые в образовательном процессе 

Детского сада описаны авторами Толстиковой О.В., Савельевой О.В., Ивановой Т.В., Овчинниковой 

Т.А., Симоновой Л.Н., Шлыковой Н.С., Шелковкиной Н.А. в методическом пособии «Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста». – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 

199с. 

В образовательном процессе используются алгоритмы,  представляющие  собой понятное и 

точное предписание последовательности действий направленных на решение образовательных задач.    
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Форма работы с детьми – педагогическая технология «Блоки Дьенеша» 
Эффективное пособие логические блоки, разработанные венгерским психологом  и  

математиком Дьенешем для ранней логической пропедевтики, и, прежде всего, для подготовки 

мышления детей к усвоению математики.    

В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание по 

определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными мыслительными 

умениями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего 

интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, абстрагирования, сравнения, 

классификации, обобщения, кодирования-декодирования, а также логические операции "не", "и", 

«или». 

Форма работы с детьми – педагогическая технология «Палочки Кюизинера» 

 Палочки  Кюизенера  как дидактическое средство в полной мере соответствуют специфике  и  

особенностям элементарных математических представлений, формируемых у дошкольников, а также 

их возрастным возможностям, уровню развития детского мышления, в основном наглядно-

действенного и наглядно-образного.  Работа с палочками позволяет перевести практические, 

внешние действия во внутренний план, создать полное, отчетливое и в то же время достаточно 

обобщенное представление о понятии. 

 

Основные этапы технологии развивающих игр 

Этапы Деятельность детей Деятельность педагога 

 Предварительный  Обеспечивает доступность игр для детей, их 

привлекательность 

Ориентационный Наблюдают Предлагает вниманию ребенка игру. 

Инициирует желание ребенка поиграть через 

наблюдение за игрой взрослого. 

Содержательно – 

операционный 

Рассматривают игры. 

Интересуются ими. 

 

Предлагает ребенку игры более легкие, не 

доходя до трудных (ориентируясь на возраст, 

уровень развития ребенка, его интерес). 

Ценностно –

волевой 

Осуществляют свободную 

игровую деятельность 

  Обеспечивает сменяемость видов 

деятельности ребенка за счет использования 

разнообразных игр. 

  Обеспечивает эффект новизны, на основе 

уже известного (предлагает известные и 

новые игры). 

    Организует физическую разминку, 

двигательную активность в непринужденной 

обстановке. 

    Использует метод  «ледокола» - каждый 

день начинает с уже освоенного, затем 

предлагает неизвестное, более трудное. 

   Осуществляет образное «оживление» 

игровой ситуации 

Рефлексирующий Оценивают свои 

возможности в игре и 

осуществляют свободную 

игровую деятельность с 

играми все более и более 

высокой степени сложности. 

Осуществляет позитивную оценку реально 

достигнутых успехов ребенка в сочетании с 

предвосхищающим настроем на новые 

действия. 

 

Методами, позволяющими наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 

являются: 
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 Методы, повышающие познавательную активность (элементарный  анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству;  группировка  и классификация; моделирование и 

конструирование; ответы на вопросы детей; приучение к  самостоятельному поиску ответов на 

вопросы) 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая  ситуация, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на одном занятии). 

 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием  предложения и 

обучения способу связи разных видов деятельности;  перспективное  планирование, 

перспектива, направленная на последующую  деятельность, беседа). 

 Методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

 

2.1.4. 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, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

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

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

совместную деятельность группы детей; 

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

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

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

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

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

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

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

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

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

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

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

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

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

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

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

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

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

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 
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В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди 

них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

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

правило, одной теме. К простым формам относятся:беседа, рассказ, эксперимент, наблюдение, 

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

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

составным формам относятся:игровые ситуации,игры-путешествия,творческие мастерские,детские 

лаборатории,творческиегостиные,творческиелаборатории, целевые 

прогулки,экскурсии,образовательный челлендж,интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К комплексным формам относятся:детско-родительские и иные 

проекты,тематические дни,тематические недели,тематические или образовательные циклы. 

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

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

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

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

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

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

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

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

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

развитии детей. 

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

педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

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

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

включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

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

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

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

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

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

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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

занятий. 

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

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

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

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду 

с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться 
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в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

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

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

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

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

малышей); 

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

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

досуги и другое); 

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

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

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

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности. 

В группах раннего возраста: 

 центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

 центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера; 

 центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх со 

сверстниками под руководством взрослого; 
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 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.). 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный 

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

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

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

другое). 

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

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

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

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

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

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

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

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

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

 в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

 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. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик  

 

Формы  образовательной 

деятельности 

Количество форм образовательной деятельности в неделю  

Ранний возраст 

 

Физическое развитие  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы  закаливающих  

процедур  

ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в месяц 
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Социально-коммуникативное развитие   

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно 

Минутки безопасности  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр   

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Театрализованные игры   1 раз в неделю 

Подвижные игры  ежедневно 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые  поручения  

(индивидуально и подгруппами)  

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

- 

Познавательное развитие   

Опыты,  эксперименты, 

наблюдения  

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на  

прогулке)  

ежедневно 

Речевое развитие  

Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, т.д.; ситуативные 

разговоры  

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

 

1 раз в неделю 

 

Методы и формы реализации культурных практик 

 

Виды культурных 

практик 
Методы и формы реализации 

Целевой ориентир  

по ФГОС ДО 

Практики 

художественных 

способов действий 

Эстетические представления детей 

(составление букетов, рисунки и лепка) 

Творческая мастерская. 

Выставки детского творчества. 

Музыкальные досуги. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности. 

Социально-

ориентированные 

Замещение известных предметов для игр. 

Традиционные народные игры (подвижные 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 
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игры) 

 

миру; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

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

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 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: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии 

со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

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

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание 

на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему 

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

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

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

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 
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наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы педагогами 

детского сада: 

 предоставляется детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечается и приветствуется даже самые минимальные успехи детей; 

 не критикуются результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формируются у детей привычки самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру); 

 поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создают для 

него изображения или поделку; 

 содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражают одобрение любому результату труда ребенка. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

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. 

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. 

Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены 
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стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года 

жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

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

проявлению интеллектуальной активности. Это новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные действия 

родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с 

родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) основано на 

следующих принципах: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
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основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

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

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

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

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

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

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

 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; 

 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; 

 консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей 

поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных 

ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, 

вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 

инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

 информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 
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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; 

 своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

 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; 

 знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

 информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

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

общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть 

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

психологов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

 диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

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

других видов деятельности детей и так далее; 

 просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 

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

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

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

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

ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 

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

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

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в 

соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы сопровождаются 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия 

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

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей 

(законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 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 
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трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

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

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные 

цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

2.1.7. Особенности взаимодействия участников образовательной деятельности с социальными 

партнерами  

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 

социального партнерства акциях.  

Взаимодействие Детского сада с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями 

воспитанников детского сада.  

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов.  

 Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества.  

Основными социальными партнерами Детского сада № 74 являются: 

 

Социальный партнер Цель сотрудничества 

ОМС «Управление образования 

Каменск-Уральского ГО 

Задачи: 

Получение нормативно-правовых документов; получение 

юридической консультации; документальное 

оформление;  предоставление отчетности; участие в 

совещаниях, семинарах, конференциях, и т. д.; участие в 

конкурсах;  повышение профессиональной 

компетентности;   

КУПедК 

педагогический колледж 

Задачи:  

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов: прохождение курсы повышения 

квалификации; 

проведение конференций, семинаров, проведение 

консультаций, обмен опытом 

Центр «Росток»  

 

Задачи:  

Оказание детям специализированной помощи, 

профилактические осмотры  

ГИБДД при УВД г.  

Каменск-Уральский 

Установление партнерских взаимоотношений.  

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей по 

вопросам соблюдения ПДД. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого- медико- 

Цель: создание преемственности в организации 

образовательной системы Детского сада с ЦПМСС для 

организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.   

Задачи:  
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социального сопровождения» 

(ЦПМСС) 

Обследование детей  по направлению ПМПк  Детского 

сада. 

Обмен опытом специалистами консилиумов 

образовательных учреждений. 

Консультации по коррекции проблем в развитии ребенка 

с ОВЗ. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Детская 

городская поликлиника №1 город 

Каменск-Уральский» 

 

Каменск-Уральский филиал 

Государственного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» 

Цель: создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства Детского с медицинскими учреждениями 

микрорайона.  

Задачи:  

Объединить усилия сотрудников, родителей и 

медицинского учреждения для эффективной организации 

профилактики и оздоровительной работы.  

Повысить функциональные и адаптационные 

возможности организма детей за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

Способствовать осознанному пониманию и отношению к 

своему здоровью всех участников образовательного 

процесса. 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр развития 

физической культуры и спорта города 

Каменска-Уральского» 

Цель: содействовать развитию интереса к занятиям 

физической культурой и спортом у воспитанников, их 

родителей и сотрудников ДОО; 

Задачи:  

Формировать морально-волевые качества 

(целеустремлённость, смелость, выдержка, 

организованность, самостоятельность, настойчивость в 

достижении результатов, уважение соперников по 

состязанию, доброжелательность, отзывчивость, умение 

сочувствовать). 

 

2.1.8. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Коррекционно-развивающаяработа (далее - КРР) и\илиинклюзивноеобразованиевгруппе 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевыегруппы),включаядетейсООП,втомчиследетейсОВЗидетей-

инвалидов;оказаниеимквалифицированнойпомощивосвоенииПрограммы,ихразностороннееразвитиес

учетомвозрастныхи индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРРпредставляетсобойкомплексмерпопсихолого-

педагогическомусопровождениюобучающихся,включающийпсихолого-

педагогическоеобследование,проведениеиндивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, а также мониторинг динамикиихразвития.КРРосуществляютпедагоги,педагог-

психолог,логопед. 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и 

интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 
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 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской работы по 

пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии среди 

родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 

развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную 

деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

Цели коррекционной работы: 

1. Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

2. Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

3. Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормативно  

развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

 определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том  

числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; выявление 

детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

 по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

 на основании результатов психологической диагностики;  

 на основании рекомендаций ППк. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его ООП на основе рекомендаций ППк Организации. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

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

законодательством Российской Федерации; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану на основании медицинского заключения 

(дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто 

болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; 
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 одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

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

порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного процесса, 

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

группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 

особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения.

 Содержание коррекционно-развивающей работы  

Содержание коррекционно-развивающей работы включает следующие блоки: 

1. Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 

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

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и изучение 

неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 
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‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной 

познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов 

деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 

обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

3) Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

  

2.1.9. Реализация Рабочей программы  воспитания 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания– личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности 

и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 
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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 духовнонравственного направления 

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

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

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- 

взрослых и детских общностях. 
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4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии 

с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в 

своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

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

культурного поведения. 

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

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

так как целевые ориентиры основной образовательной программыдошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, художественный 

труд, 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). 

 

 

Уклад группы. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни группы, определяет мировосприятие, 

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

взрослых общностей в пространстве группы. 

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

удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: воспитателей и 
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специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного циклов жизни группы. 

Ценность -важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Ценности формируются в 

деятельности, общении.  

а) Базовые ценности, определённые Рабочей программой воспитания:  
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.   

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.   

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.   

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.   

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.   

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления  

б) Инструментальные ценности: 
- готовность прийти на помощь младшим детям;  

- отношение к своей стране, малой Родине;  

- правовая культура;  

- чувство ответственности;  

- отношение к труду;  

- способность к состраданию и доброта;  

- терпимость и доброжелательность;  

- скромность;  

- готовность оказать помощь близким и дальним;  

- стремление к миру и добрососедству;  

- понимание ценности человеческой жизни;  

- потребность в самопознании;  

- потребность в красоте; - потребность в общении; - милосердие.  

Инструментальные ценности в воспитании ребенка дошкольного возраста можно 

рассматривать через «Общение со сверстниками», «Готовность к преодолению стресса», 

«Обхождение с чувствами», «Адаптация к образовательной ситуации». 

«Общение со сверстниками»: 

- в новых условиях знакомится со своими сверстниками;  

- присоединяется к играющим детям без жалоб и конфликтов;  

- включаясь в игру, интересуется ее правилами и соблюдает их;  

- в отношениях со сверстниками отличает ситуацию, где он имеет право требовать, от той, где 

можно только просить об одолжении;  

- готов прийти на помощь младшим детям, сверстникам, объектам живой природы;  

- замечает, когда другому ребенку трудно и предлагает помощь;  

- выражает симпатию тем или иным способом к сверстнику, который ему нравится;  

- когда слышит от другого хорошие слова в свой адрес, вежливо благодарит его;  

- берет на себя инициативу, дружелюбно предлагает сверстникам что-либо вместе сделать, 

например, поиграть;  

- делится с другими;  

- когда понимает, что не прав, просит прощения.  

«Готовность к преодолению стресса»: 

- когда слышит неприемлемое предложение, твердо говорит «нет»;  

- на отказ в просьбе не обижается;  

- когда его не замечают, не хотят принимать в общую деятельность, отвлекается от ситуации, 

занимает себя сам;  

- попав в неловкую ситуацию, справляется со смущением;  
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«Обхождение с чувствами»: 

- знает, как называются чувства, и может мимикой и телом изобразить основные из них (злость, 

страх, радость, грусть, удивление);  

- проявляет свои чувства в соответствии с ситуацией;  

- распознает чувства другого человека (называет, оценивает), опираясь на выражение его лица, 

интонации, жесты, позу;  

- знает, что ему нравится, а что не нравится, и может сказать об этом;  

- сочувствует другому человеку, если тот находится в сложной ситуации;  

- когда сталкивается с гневом и раздражением других людей, выбирает оптимальный вариант 

поведения (убежать, обратиться за помощью к взрослому, сказать что-либо в свою защиту и 

т.д.; 

- в случае опасности, прячется, приостанавливает свои действия, говорит о своем страхе 

(действует согласно ситуации);  

- печалится в случае утраты чего-либо ценного.  

«Адаптация к образовательной ситуации»: 

- когда слушает, внимательно смотрит на говорящего и не перебивает;  

- просит о помощи, когда испытывает какие-либо затруднения;  

- благодарит за помощь или поддержку;  

- следует простым инструкциям;  

- доводит работу до конца;  

- вступает в беседу и поддерживает ее;  

- помогает родителям или воспитателям;  

- если хочет что-то узнать, задает вопрос;  

- сообщает о своих потребностях взрослому в соответствии с нормами семьи или 

образовательной организации;  

- сосредоточенно занимается своим делом, не отвлекаясь на шум; - исправляет работу после 

подсказки взрослого.  

Правила и нормы группы:  
- формирование культуры общения: утреннее приветствие каждого ребенка;  

- проведение утренней гимнастики;  

- версионное возвращение к правилам культуры еды;  

- дружные коллективные игры;  

- тренинги общения;  

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 

- гимнастика после сна, закаливающие процедуры;  

- версионное возвращение к совместно-выработанным правилам здорового образа жизни;  

- забота о своем здоровье: выполнение гигиенических процедур без напоминания взрослого 

(мыть руки перед едой, после прогулки, после действий с загрязненными предметами)  

- регулярная зарядка для детей в физкультурном зале (в холодный период), на улице во время 

утреннего приема (в теплый период); 

- регулярность закаливающих процедур;  

- соблюдать правильную осанку;  

- за столом сидеть ровно, не раскачиваться на стуле и мешать другим, сидящим за столом;  

- перед едой пожелать собравшимся приятного аппетита, а после еды поблагодарить за вкусную 

еду;  

- после еды, вытереть губы салфеткой;  

- не играть с едой, бросать ее или размазывать по тарелке;  

- если хочется игрушку, предмет, который есть у другого, можно только просить об одолжении; 

- личная физическая неприкосновенность каждого - нельзя бить и обижать других детей;  

- уважение к деятельности и ее результатам – нельзя портить результаты работы другого/других 

(рисунки, поделки, постройки);  

- уважать личную собственность как часть личного пространства - нельзя без разрешения брать 

и использовать личные вещи других детей и взрослых;  
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Традиции и ритуалы группы:  
- утреннее приветствие всем;  

- прощание с воспитателем и детьми при уходе домой;  

- дыхательная, пальчиковая гимнастика;  

Характер воспитательных процессов в группе: 

В воспитательном процессе предусмотрено:  

- формирование ценностного отношения воспитанников к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми  

- национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 

- регулярное проведение воспитательных значимых проектов и программ.  

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается:  

 результаты предыдущей работы и выводы, полученные в процессе ее анализа;  

 педагогические и методические рекомендации по воспитательной работе с детьми, коллективом 

родителей, социальными партнерами;  

 изучение эффективного опыта воспитательной работы с детьми дошкольного в ДОО;  

 ориентация на воспитательный потенциал социального окружения;  

 опора на изучение воспитательных возможностей родителей и социокультурного пространства 

места нахождения ДОО;  

 традиционные события, праздники, связанные с жизнью страны, региона, города, района;  

 события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей;  

 участие в мероприятиях, проводимых ближайшими культурными учреждениями; 

 

Дневной уклад группы 

 

Режимные моменты  Формы организации 

воспитательной 

деятельности  

Вид деятельности  Направленность 

воспитательной 

работы  

Содержательный 

модуль  
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прием детей Формирование культуры 

общения  

(приветствия)  

Игры  

(дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

конструктивные)  

Самостоятельная и 

совместная со  

взрослым игровая 

деятельность,  

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная,  

коммуникативная 

деятельность, 

физическая активность  

Патриотическое  

Трудовое   

Социальное  

Познавательное  

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое  

Беседы с детьми  Коммуникативная 

деятельность  

Все направления 

воспитания  

Экскурсии по участку 

(теплое время года)  

Поисково-

исследовательская,  

коммуникативная 

деятельность  

Познавательное 

воспитание  

 Гигиенические процедуры  Самообслуживание  Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Дежурство в уголке 

природы, «по столовой»  

Формирование культуры 

поведения  

Элементарная трудовая 

деятельность  

Познавательное 

воспитание  

Трудовое воспитание  

Утренняя гимнастика  Подвижные и спортивные 

игры и упражнения 

Самостоятельная и 

совместная со  

взрослым  

коммуникативная 

деятельность, 

физическая активность  

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Завтрак   Формирование культуры 

еды  

Самообслуживание  Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Этико-эстетическое 

воспитание  

Совместная со 

взрослым 

образовательная  

деятельность  

Утренний сбор  Игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная,  

изобразительная  

(продуктивная), 

физическая активность  

Формирование 

культуры речевого 

общения   

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих  

образовательных 

ситуаций (событий)  

Занятия Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение ситуативных 

задач  

Чтение художественной и  

познавательной литературы  

Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры  

Конструирование и др.  

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная  

(продуктивная), 

музыкальная,  

коммуникативная,  

речевая, восприятие  

художественной  

литературы и  

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность  

Решение 

воспитательных задач 

в  

соответствии с 

содержанием  

воспитательной  

деятельности  
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Подготовка к 

прогулке, прогулка  

Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение ситуативных 

задач  

Чтение художественной и  

познавательной литературы  

Наблюдения и экскурсии 

Беседы  

Элементарные опыты  

Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры  

Конструирование Труд в 

природе  

Самостоятельная и 

совместная со  

взрослыми игровая 

деятельность,  

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная,  

изобразительная  

(продуктивная), 

элементарная трудовая  

деятельность, 

восприятие  

художественной  

литературы и 

фольклора,  

физическая активность  

Патриотическое  

Трудовое в  

Социальное  

Познавательное  

Физическое и 

оздоровительное  

Этикоэстетическое  

Возвращение с 

прогулки  

Гигиенические 

процедуры. 

Закрепление алгоритма  

последовательности 

раздевания  

Самообслуживание  

Закрепление алгоритма  

последовательности  

Трудовое  

Физическое и 

оздоровительное  

Воспитание  

Подготовка к обеду. 

Обед  

Дежурство  

Формирование культуры 

еды  

Гигиенические процедура 

Самообслуживание  

Закрепление алгоритма 

последовательности 

раздевания  

потребности ухода за 

одеждой и  

обувью (складывать 

правильно и на место),  

взаимопомощи.  

Художественное 

слово. Помощь 

взрослых и детей. 

Трудовое  

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Этико-эстетическое 

воспитание  

Подготовка ко сну. 

Сон  

Воспитание навыков здорового образа жизни  

Подъем.  

Ленивая гимнастика.  

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры 

Гимнастика пробуждения  Физическая активность  Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Закаливающие процедуры  Воспитание навыков 

здорового образа жизни  

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Игра  Самостоятельная 

игровая деятельность  

Все виды воспитания  

(ситуативное 

реагирование)  

Подготовка к 

полднику, полдник  

Формирование культуры 

еды  

Самообслуживание  Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Этико-эстетическое 

воспитание  

Самостоятельная 

деятельность  

Вечерний сбор   

Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная,  

изобразительная  

(продуктивная), физическая 

активность  

Формирование культуры 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих  

образовательных 

ситуаций (событий)  
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речевого общения   

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение ситуативных 

задач  

Дидактические, сюжетно- 

дидактические, подвижные,  

сюжетно-ролевые игры  

Конструирование Труд в 

природе  

Самостоятельная и 

совместная со  

взрослыми игровая 

деятельность,  

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная,  

коммуникативная, 

элементарная трудовая  

деятельность, 

физическая активность  

Патриотическое  

Трудовое в  

Социальное  

Познавательное  

Физическое и 

оздоровительное  

Этикоэстетическое  

Уход детей домой  Формирование культуры 

общения (прощания), 

безопасного поведения  

Коммуникативная  Этико-эстетическое  

 

Уклад определяет специфику и содержание воспитательной деятельности распорядка 

месячного, годового циклов жизни группыи ДОО, который определен с учетом направлений 

воспитания, ценностей, учитывающих международный, российский, региональный уровень 

образовательных событий (календарь образовательных событий).  

Месячный, годовой цикл жизнедеятельности воспитанников  

Направления воспитания Ценности 
Сроки. 

Цикл 
Образовательное событие 

СЕНТЯБРЬ    

Познавательное направление  Ценность – знания   1  День знаний  

Социальное направление  Ценность – труд   27 День  работников  

дошкольного образования  

ОКТЯБРЬ    

Социальное направление  Ценности - семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество  

1 День пожилых людей 

НОЯБРЬ    

Патриотическое направление  Ценности Родина и 

природа  

4 День народного единства 

ДЕКАБРЬ     

Познавательное направление  Ценность – знания   31 Новый год 

ЯНВАРЬ     

Познавательное направление  Ценность – знания   13 День Российской печати 

ФЕВРАЛЬ     

Патриотическое направление  Ценности Родина   23  День защитников Отечества  

МАРТ    

Этико-эстетическое 

направление  

Ценности – культура и 

красота  

3  Праздник «Масленица»  

Социальное направление  Ценности семья, дружба, 

человек и сотрудничество  

8  Международный женский 

день  

АПРЕЛЬ    

Этико-эстетическое 

направление воспитания  

Ценности – культура и 

красота  

1 День смеха 

Физическое и оздоровительное  Ценность – здоровье   7  Всемирный день здоровья  

Познавательное направление  Ценность – знания   12  День  авиации  и  

космонавтики  

Познавательное направление  Ценность – знания   22  Международный день Земли  
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МАЙ    

Патриотическое направление  Ценности Родина  9  День Победы в Великой 

Отечественной войне  

ИЮНЬ    

Патриотическое направление  Ценности семья, дружба, 

человек и сотрудничество  

1  Международный  день  

защиты детей   

Патриотическое направление  Ценности Родина  12 День России 

ИЮЛЬ    

Социальное направление  Ценности семья, дружба, 

человек и сотрудничество  

8  Всероссийский день семьи, 

любви и верности  

Патриотическое направление  Ценности Родина  3-е 

неделя 

июля 

День города Каменск-

Уральский 

АВГУСТ    

Физическое и оздоровительное 

направление  

Ценность – здоровье   14  День Физкультурника  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

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

детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сад. 

Воспитывающая среда группы. 

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; 
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 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество. 

Воспитывающая среда представлена особой формой организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания, определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.   

Воспитывающая среда - это деятельность, общение, события, отношения, смыслы, ценности, 

это совокупность предметно-пространственного, поведенческого, событийного и информационно- 

культурного окружения воспитанников.  

Принципы построение воспитывающей среды:  

 ценностного наполнения воспитательной деятельности;  

 вариативности и гибкости;  

 социального партнерства и взаимодействия;  

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается:  

 результаты предыдущей работы и выводы, полученные в процессе ее анализа;  

 воспитательные и организационно-педагогические задачи;  

 педагогические и методические рекомендации по работе с детьми и коллективом родителей;  

 возможности родителей и общественности;  

 традиционные праздники учебного года;  

 события и факты, связанные с жизнью страны, региона, города, района;  

 события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей;  

 традиции ДОО и группового сообщества;  

 мероприятия, проводимые ближайшими культурными учреждениями.  

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников, родителей воспитанников и воспитанников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

 по мере взросления воспитанника увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до инициатора);  

 в проведении общих дел отсутствует соревновательность, поощряется конструктивное 

взаимодействие воспитанником, а также их социальная активность;  

 педагогические работники ориентированы на формирование коллективов в рамках детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания является воспитатель, реализующий по отношению к 

воспитанникам защитную, поддерживающую, личностно- развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Задачи воспитания 

Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 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 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и 

вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты 

и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в 

целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

• Развивать ценностно-смысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей 

стране 

• Воспитывать уважительное 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

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; 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

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 

• 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 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

«Сотрудничество» уважение к другим людям, к 

законам человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

России независимо от их 

этнической принадлежности; 

 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей 

к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать 

становлению целостной картины 

мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам 

и правилами 

• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

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 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к различным 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

«Культура» и 

«Красота» 

в отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной 

культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей 

к творческой самореализации  



Общности группы 

Общность рассматривается как устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры, качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).   

Система отношений в общностях  

Культура поведения взрослых в группе 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.   

Соблюдение воспитателем кодекса нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

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

детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; - уважительное 

отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сад.  

Профессиональная общность  

 позитивный психологический климат в педколлективе;  

 регулярные рефлексивные обсуждения реализации воспитательного процесса.  

Воспитатель, а также другие сотрудники являются:  

 примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию;  

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивают и 

объединяют ребят; – воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников группы 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. 

Учитывается, то, что часто поведение ребенка сильно различается дома и в Детском саду. Поэтому 

обеспечиваются условия для совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

каждого ребенка для выявления и создание адекватных условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.   
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Ценности профессионально-родительской общности: целостность семьи, права родителей 

условны, права детей абсолютны; право семьи на самоопределение; уважение уникальности каждой 

личности; уважение права членов семьи на то, чтобы жить в соответствии с ценностями, стандартами 

и понятиями, которые соответствуют их «корням», их культурному наследию.  

Презюмируемые родительские права (исходим и того, что родители стремятся действовать и 

действуют в наилучших интересах детей).   

 «Эмпатическое слушание»:  

Эмпатическое слушание - вид слушания содержанием которого является точное отражение 

чувств собеседника. Применяется в ситуациях, когда собеседнику необходимо поделиться своими 

переживаниями, и он сам выступает инициатором разговора.   

Эмпатическое слушание предполагает: избегание оценок и толкования, скрытых от 

собеседника мотивов его поведения (вместо привычного высказывания, содержащего упрек и 

оценку: «Ты сам виноват, что с тобой это случилось. У тебя трудный характер» можно произнести: 

«Ты расстроен? Тебя раздражает твоя вспыльчивость, нетерпимость?»); точное отражение 

переживания, чувства, эмоции собеседника с демонстрацией их понимания и принятия.  

Важными характеристиками и средствами эффективного общения (в ходе консультации) 

являются:  

 эмпатия - сопереживание, понимание другого на уровне чувств, переживание тех же 

эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек;  

 рефлексия (осознание того, как он воспринимается партнером по общению, способность к 

самоанализу психических состояний, действий, поступков);   

 идентификация (уподобление, отождествление себя с другим человеком, перенесение 

человеком себя на место, в ситуацию другого человека).  

Техники успешного разрешения проблем:  

 техника «Семейный совет» направлена на совместное принятие решений, научение членов 

семьи слушать и слышать друг друга. Семейный совет помогает договариваться членам семьи и 

нести ответственность за свое решение;  

 техника «Семейный праздник» направлена на создание эмоционально положительной 

атмосферы между членами семьи и ближайшим окружением;  

 техника «Семейных хроник, историй и летописей» и «Фотоальбомов семьи» является 

огромным потенциалом для осознания семейных ценностей, укрепления традиций поколений;  

На страницах семейных фотоальбомов собраны снимки не только «детей с улыбкой», но и 

«взрослых с лопатой» … снимки, которые показывают, что в нашей семье (самой обычной, и 

имеющей проблемы в семье) есть чем гордится – трудовой жизнью старшего поколения, 

подвигами дедов, отстоявших нашу Родину в Великой Отечественной войне;  

 техника «Традиции помощи взрослым». Обращение к положительному примеру предыдущих 

поколений приводят членов семьи не только к состоянию уверенности в своей силе и 

достоинстве, но и объединяют в одном поле родства, позволяют лучше понимать друг друга и 

показывают возможности объединения общих усилий;  

 техника «Школа социальной ответственности семьи», групповая тренинговая работа с 

несколькими семьями позволяющая участникам осознать, что они не одиноки в своих 

трудностях и у них есть способы преодоления этих проблем. Участники на занятиях получают 

навык бесконфликтного взаимодействия, умения выслушивать мнения другого члена семьи, 

даже если оно противоречит его представлениям. Участие разных поколений в тренинге дает 

более широкий взгляд на ситуацию; - техника «Ступени родительства» социально-

практические тренинги: для совместного участия родителей и детей. Мотивация личностной и 

социальной ответственности за себя и свою семью. В процессе занятий решаются такие задачи: 

определение понятия ответственность, пропаганда ценности семьи, формирование 

ответственного поведения родителей и детей;  

 техника «Эффективный родитель», для родителей, испытывающих затруднения во 

взаимоотношениях с ребенком;  
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 техника «Семейные встречи» - «Семейные ценности: духовные, материальные», «Семейные 

традиции», «Разыграем ситуации», «К чему ведет потеря семейных ценностей», «Семейные 

устои», «Конфликты с детьми».  

Объединение усилий в работе с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической 

поддержке, заключается в признании недостаточности воздействия только на ребенка, широкого 

включения семьи в реализацию процесса воспитания. Таким образом, в рамках данного подхода 

понятия «воспитательная работа с ребенком», и «воспитательная работа с семьей» не разделяются.   

Данный подход признан наиболее эффективным, так как в фокусе внимания воспитателей и 

специалистов оказывается не только ребенок, но и семья, ее окружение, среда. Этот подход 

обеспечивает работу с собственными ресурсами всех членов семьи и людей, ее окружающих. 

Семейно-ориентированный подход требует объединения усилий и совместной работы специалистов 

разного профиля для эффективного решения задач взаимодействия с семей.  Цель: формирование 

продуктивных форм взаимоотношений с ребенком в семье и в социуме.  

Детско-взрослая общность  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность.   

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

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 – объединение субъектов образовательного процесса (педагогов, 

родителей, воспитанников) на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, норм, смыслов 

общения и взаимодействия.   

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.  

Детско-взрослое сообщество (педагог, родители воспитанников, партнеры) является основным 

условием развития событийного подхода.   

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

и каждом случае учитывается то, что она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

Детско-взрослая общность  

Выражения взрослого (педагогов, родителей): «Давай вместе подумаем …»; «Как ты 

планируешь сделать это …»;  «По моему мнению…»;  «Я правильно понимаю, что …»; «Что я могу 

для тебя сделать?»; «С моей точки зрения …»; «Я сама это использую …»; «Я уверена, что это 

поможет …»; «Как ты считаешь …»: «Какой вариант лучше …»; «Когда тебе удобно …»; 

«Возможно, вероятно…»; «Я думаю, Я полагаю…»; «Извините, я Вас не поняла …»; «По моему 

опыту…».  

Детская общность  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь 

он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому особое внимание уделяется созданию в детских взаимоотношениях духа 

доброжелательности, развитию у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  



65 
 
 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

обеспечивается 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.  

Разнообразие типов детских общностей в ДОО с учетом их воспитательного потенциала, 

преимущественного вида деятельности, осуществляемого в детской общности. На этом основании 

можно будет выделить:   

 детские общности познавательной направленности;   

 детские общности игровой направленности;   

 детские общности досугово-развлекательной направленности;   

 детские общности, ориентированные преимущественно на художественное творчество;   

 детские общности, ориентированные преимущественно на социальное творчество;   

 детские общности трудовой направленности;   

 детские общности спортивно-оздоровительной направленности;  – детские общности 

туристско-краеведческой направленности;  – детские общности с разнонаправленной 

деятельностью.  

Образовательное событие. 

Событийный подход – это технология организации и осуществления значимых событий в 

жизни коллектива и отдельной личности. Он оказывает воздействие на ментальную и 

эмоциональную сферу воспитанников, а значит, ему присущ целостный, системный характер. 

Увиденное, пережитое, организованное лично оказывают сильное воздействие на ребенка, причем 

это воздействие на личность или группу обеспечивается на основе организации в педагогической 

деятельности событий, вызывающих сильные эмоциональные переживания.  

Событие – это единица воспитания, 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.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 является не только 

организованное мероприятие,  но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр.   

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в группе осуществляется в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, 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.), профессий, культурных традиций народов России; – создание творческих 

детско-взрослых проектов.  

Образовательное событие – это ситуация, которая переживается и осознается человеком как 

значимая (поворотная) в его собственном образовании, и оказывает влияние на его дальнейшую 

деятельность. Человек не просто обретает новые знания, наращивает компетентности, способности, 

собственную субъектность, а осознает мотивы, траекторию и маршруты своего образовательного 

движения и менять их.  
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Основными признаками событийной общности являются:  

 событийность, совместность бытия равных индивидов, встреча заинтересованных друг в друге 

и в общем бытии субъектов;  

 добровольность участия, свободный вход и выход;  

 свобода и равенство участников, определяющих свою позицию;  

 открытое межпозиционное взаимодействие;  

 общие целевые ориентации, устремления общности;  

 ценностно-смысловое пространство, формируемое самой общностью в межпозиционном 

взаимодействии участников и значимое для всех;  

 рефлексивные процессы, в ней осуществляется индивидуальная и групповая рефлексия, 

позволяющая воспитанникам осознавать происходящие в общности процессы и явления, 

выводить их на индивидуальное самоопределение.  

Принципы организации образовательного события:  

1. Выход за рамки привычного уклада образовательной жизни в группе. 

2. Наличие культурно-исторического прототипа как модели деятельности (экспедиция, 

олимпиада, разработка занятия).  

3. Добровольное участие и совместная деятельностная проба (возможность для участников 

разных позиций и ролей).  

4. Возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов.  

5. Рефлексия собственных дефицитов и приростов.  

6. Образовательное событие становится катализатором новых событий.  

Принцип событийности предполагает:  

 личностную значимость какого-либо явления, дела, чьего-то поступка, поведения, действия  

 для человека;  

 воздействие какого-то факта, явления на эмоциональную сферу личности, способность  

 «задеть за живое», «оставить след» в памяти, возможно, даже в биографии;  

 внутреннюю диалогичность факта, явления, поступка, затронувшую ценностно-смысловую,  

 нравственную сферу личности, повлекшую за собой необходимость принять решение, сделать 

выбор на основе моральных принципов, причем не слепо следуя известным истинам, а лишь 

осознав, пережив и приняв их самостоятельно в свой внутренний мир как своеобразный 

нравственный ориентир;  

 утверждение в деятельности (интеллектуально-познавательной, смысло-поисковой, 

художественно-творческой, рефлексивно-аналитической и др.) достоинства личности, ее 

самоценности;  

 своеобразный «духовно-нравственный катарсис», произошедший благодаря контакту с 

эстетическим предметом, либо объектом, представляющим собой нравственную ценность; 

достижение воспитанником значимого для него результата, успеха в какой-либо области 

деятельности (участие или победа в конкурсе рисунков; впервые самостоятельно выполненная 

работа творческого характера), то есть все то, где человек добился успеха самостоятельно или 

при помощи и поддержке сверстника, воспитателя, родителей.  

Исходя из этого, носителем «события» становится:  

 совместная творческая деятельность, превратившаяся в событие, то есть в совместное 

проживание действительности;  

 кинофильм, спектакль, книга, статья, которые помогут неожиданно найти ответ на важный для 

личностного роста вопрос при выражении собственного отношения к миру через продукт 

творческой деятельности;  

 «встреча» со значимым человеком, которая может оставить заметный след в жизни.   

Все уровни событий могут иметь место и при организации процесса формирования у детей 

опыта деятельности.  

Воспитание событиями ориентировано на:  
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1. Содержание – настоящее дело, совместное проживание значимых событий, польза как 

настоящая деятельность, привитие ценности и достоинства.  

2. Цели – наличие у ребенка внешних целей, смыслов, планов и надежд.  

3. Средства – доминанта на другого.  

4. Состояние воспитанника – причастность.  

Задачи педагога в реализации модели событийной общности:  

 обеспечить свободу, добровольность участия (не участия) в совместной деятельности, 

возможность выбора (в пространстве детско-взрослой общности) направлений и способов 

деятельности;  

 выстраивать и поддерживать отношения равенства, взаимного интереса, взаимпринятия и 

взаимоуважения;  

 создать в общности условия для межпозиционного взаимодействия, стимулировать проявление 

и осознание детьми субъективности (позиции), способности уважать и понимать позицию 

другого;  

 моделируя событийную общность, учитывать опыт, который в ней получат воспитанники;  

 стимулировать рефлексивные процессы, уделять им достаточно большое время, тем самым 

выводя взаимодействие участников на осознанный уровень, стимулировать понимание ими 

своей позиции по отношению к общности и своей жизнедеятельности;  

 понимать и учитывать в своей работе влияние выстраиваемых отношений и рефлексии на 

формирование единого ценностно-смыслового пространства внутри общности.  

Возможные формы образовательного события: фестиваль, праздник, ярмарка, виртуальная 

экскурсия, игра и др.  

Событием может стать:  

 яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;  

 яркие события, специально смоделированные педагогом, путем внесения новых необычных, 

интересных предметов;  

 события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка («День России»,  

 «День защитника Отечества», «День Победы»);  

 явления нравственной жизни («День спасибо», «День доброты», «День друзей»);  

 явления окружающей природы («День воды», «День земли», «День птиц», «День животных»);  

 мир искусства и литературы («День поэзии», «День книги», «День театра»);  

 традиционные праздничные события семьи, общества и государства («Новый год», «День 8 

марта», «Праздник весны и труда», «День матери», «День пожилого человека);  

 наиболее важные профессии («День дошкольного работника», «День строителя»).  

Этапы организации образовательного события  

1 этап. Определение (выбор вместе с детьми) тематики образовательного события.  

2 этап. Определение цели и задач предстоящего образовательного события, планирование 

этапов подготовки (с привлечением детей).  

3 этап. Подготовка к образовательному событию. В процессе подготовки к образовательному 

событию, воспитанники получают знания и умения, которые будут необходимы при проведении 

образовательного события (творческие мастерские, детям даются специальные задания, дети готовят 

творческие работы, осуществляется просмотр тематических материалов).  

4 этап. Проведение образовательного события, самый замечательный и долгожданные момент 

действия. Сам сценарий образовательного события разрабатывается взрослыми.  

5 этап. Рефлексия, эффект от участия в образовательном событии. По итогам образовательного 

события проводится обмен мнениями об участии в событии, участники делятся своими 

впечатлениями, высказывают свое мнение по поводу прожитого (педагог продумывает вопросы для 

рефлексии).  

Преимущества детско-взрослого события  

Работа педагога носит гибкий, дифференцированный характер и включает элементы 

спонтанности и импровизации. Она требует наличия ряда профессиональных умений и навыков, 
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среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, 

анализировать текущие события, интерпретировать полученные результаты.  

И тогда:  

 есть гарантия в получении новых знаний, не предусмотренных ООП ДО;  

 эффективный способ мотивации для развития познавательного интереса;  

 ребенок получает навыки осознанного выбора, партнерских отношений, межличностных 

коммуникаций;  

 ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и рефлексии;  

 каждый ребенок включен в деятельность, которая имеет культурологическое содержание и 

которая ему по душе;  

 творческое отношение к собственной деятельности  

 социализация, успешность (в конкурсах, в соревнованиях, в публичных выступлениях);  

И наконец, образовательные события способствуют воспитанию уважительного отношения к 

истории страны, региона и культурным традициям.  

Организация предметно-пространственной среды. 

Детей воспитывает то, что их окружает: пространство, которое окружает детей, люди, которые 

рядом, могут удивительным образом повлиять на развитие у детей личностных качеств.   

Ребенок растет, изменяются его потребности и вкусы, и с ростом и изменением ребенка должна 

изменяться и среда.  

Значение влияния развивающей среды на развитие ребенка как личности, формирование его 

социальных компетенций, трудно переоценить.   

Знаки мира и связь с ним ребенок получает через то окружение, в котором он живет, та 

обстановка, которая включает значимых взрослых, создающих среду воспитания ребенка, 

поддерживающих ее содержание, наполнение материальными, социальными, духовными 

составляющими, меняющих ее.   

Среда не играет лишь роль внешней обстановки, а служит источником развития ребенка, 

«выполняя роль своеобразного пускового механизма, усиливающего или тормозящего внутренние 

процессы».  

С гуманистических позиций – чем шире среда позволяет ребенку доступ к общекультурным 

достояниям, чем они многообразнее, и чем более она предоставляет возможностей для саморазвития 

ребенка, тем более эта среда удовлетворяет условиям, необходимым для воспитания. Можно 

говорить о наличии «множества сред», в которых происходит развитие и социализация ребенка – 

социокультурная, образовательная, непосредственно культурная среда той общности, куда включен 

ребенок, воспитательная, развивающая, предметная, предметно-пространственная и т.д.   

Под социокультурной средой понимают «конкретное… социальное пространство», 

посредством которого ребенок включается в культурные связи общества.   

Это и совокупность различных (макро- и микро-) условий его жизнедеятельности и 

социального (ролевого) поведения, это и его случайные контакты, и глубинные взаимодействия с 

другими людьми, и конкретное природное, предметное окружение как открытая к взаимодействию 

часть социума.   

Социокультурная среда может быть оптимально благоприятной, нейтральной, враждебной для 

ребенка.  

Средоориентированный подход в воспитании, позволяет перенести акцент в деятельности 

педагога с активного педагогического воздействия на личность ребенка в область формирования 

образовательной среды, в которой происходит его саморазвитие, включаются механизмы внутренней 

активности детей в их взаимодействиях со средой.  

Среде ДОО отводится решающая роль в процессе самопостроения, самообразования ребенка, 

становления его личности, развития внутреннего потенциала, освоения социальных ролей, 

приобретения качеств самостоятельности и ответственности. Это среда – социокультурная, 

развивающая, образовательная. Она центрирована на ребенке, создается взрослыми и детьми, 

являющимися одновременно ее неотъемлемой частью.  

Социокультурная предметно-пространственная развивающая среда, работающая на принципах 

гуманистической педагогики:  
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 соответствует возрастным, физическим, психологическим особенностям и потребностям 

каждого ребенка, определенным сензитивным периодам развития;  

 предоставляет возможность для проявления инициативы ребенка, для наиболее полной 

реализации творческих возможностей, раскрытия природного потенциала;  

 является источником информации для организации самостоятельной и совместной 

деятельности ребенка;  

 предоставляет возможность свободно выбирать деятельность, реализовать замысел, получать 

результат, а также оценивать, осознавать и отвечать за результат своей деятельности;  

 обеспечивает психологическую и физическую безопасность и защищенность каждого ребенка;  

 предоставляет возможность широкого поля взаимодействия, общения со всеми членами 

сообщества группы и ДОО на разных уровнях;  

 обеспечивает потребность ребенка в создании личного пространства деятельности, а при 

необходимости – уединения и релаксации;  

 предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой личностью, способной 

адекватно оценивать себя, а также способной уважать и позитивно принимать других членов 

сообщества группы;  

 предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, независимость, умение 

помогать и просить о помощи, без страха совершить, исправлять ошибки с помощью других и 

самостоятельно;  

 способствует формированию самодисциплины, умения следовать правилам.  

Социокультурная среда представлена предметно-пространственным, поведенческим, 

событийным и информационным культурным окружением. Характеристика этих четырех окружений 

представлена в модели   

 

Среда культурного окружения воспитанников группы 

Предметно-

пространственное 

окружение 

Поведенческая среда Событийное 

окружение 

Информационное 

окружение 

Создает 

психологический  

фон,  на  котором  

разворачиваются 

взаимоотношения 

всех, кто находится в 

здании детского сада. 

Предметно-

пространственное 

окружение становится 

фактором воспитания 

ребенка лишь в том 

случае, когда оно  

«вочеловечено», когда 

за предметом видится 

отношение, когда за 

вещами угадываются  

интересы,  когда 

материальные 

средства выступают 

для всех субъектов 

образовательного 

процесса как условие 

наилучшего состояния 

Карта  поведения, 

свойственного 

ребенку в данном 

детском саду, за счет 

доминирования тех 

или  иных 

поведенческих форм:  

- установившиеся 

интонации в 

обращении, мимика и 

жесты при беседе,  

позы при диалоге,   

- характер  

совместной 

деятельности детей и 

педагогов, отдельные 

поступки детей,   

протекающие 

конфликты  и их 

разрешение 

Совокупность  

событий, попадающих 

в поле восприятия 

дошкольника, 

служащих предметом 

эмоционального 

впитывания, оценки; 

поводом к раздумью и 

основанием  для 

жизненных выводов: 

если ребенок видит 

отношения там, где на 

поверхности лежат 

случай, действия, 

обстоятельство, то 

данное событие 

становится фактором 

его личностного 

развития, потому что 

событие стало для 

него событием его 

самого, он был с 

происходящим и  

сопереживал 

Является 

воспитывающим, когда 

есть предметная среда, 

насыщенная 

материалами, играми, 

иллюстративным  

материалом, книгами, 

которые доступны детям 

и дают пищу для 

получения информации, 

для развития; когда в 

практике работы  

воспитателей 

выстраивается традиция 

обмена информацией 

между детьми, между 

детьми и взрослыми 
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каждого члена 

коллектива, когда 

дошкольник заботится 

об  этом мире,  

творчески преобразуя 

предметное 

пространство по мере 

своих сил. 

случившемуся, 

переживая отношение. 

 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Предметно-пространственная среда 

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

помещений; оборудование; игрушки.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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3 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1. Описание  психолого-педагогических условий реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

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

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

его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

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

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятий). При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

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

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

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

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

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

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

педагогической диагностики (мониторинга); 

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

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

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

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

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

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 
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педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-

значимой деятельности; 

14) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

15) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

16) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

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

В группе созданы следующие психолого-педагогические условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

 сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству дошкольников, 

ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях испособностях; 

 в образовательной деятельности используются формы и методы работы с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей, соответствующие 

их возрастным и индивидуальным особенностям (соблюдается недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развитиядетей); 

 образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию егоразвития; 

 осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видахдеятельности; 

 поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности иобщения; 

 организована защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

 осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей, их состояния здоровья 

(рекомендуемое количество детей в группах определено в Постановлении главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП.2.4.3648-20 

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

оздоровления детей и молодёжи»), специфики Программы. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

 

3.1.2. Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды 

В системе ДО в связи с реализацией ФГОС ДО, а также изменяющимися нормативно-

правовыми, административными, экономическими, социально-культурными условиями, 

осуществляется модернизация пространства ДОО, в том числе развивающей ребенка среды. РППС 

группового помещения является частью образовательной среды ДОО.   

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  

– максимальную реализацию образовательного, в том числе и воспитательного потенциала 

пространства ДОО, группы и прилегающей территории, предназначенных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
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детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции трудностей их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОО для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.   

– построение образовательной деятельности на основе сотрудничества взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающей социальную 

ситуацию его развития, возрастные индивидуальные особенности и зону ближайшего развития 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

– создание условий для знакомства воспитанников ДОО с историей и культурой родной страны, 

района, населенного пункта, в том числе в формате организации образовательных событий в 

культурно-образовательной среде населенного пункта, в котором расположена ДОО;  

– создание условий для формирования нравственных ценностей на основе культуры и традиций 

многонационального российского народа и расширения собственного нравственного опыта 

ребенка;  

– создание условий для эффективной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость ДО и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, 

воспитания, охране и укреплению их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе взросления ребенка все компоненты 

(игрушки, оборудование, мебель и прочие материалы) РППС необходимо менять, обновлять и 

пополнять.  

Как следствие, среда должна быть:  

– содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением, возможность самовыражения 

детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов окружающей среды) в разных видах детской активности;  

– вариативной – обеспечивать наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей;  
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– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

– безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, в том числе санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности.  

Также при организации РППС взрослым участникам образовательных отношений следует 

соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволит сделать образовательную деятельность более интересной, формы работы с 

детьми более вариативными, повысить результативность ДО и способствовать формированию у 

детей новых компетенций (с учетом особенностей их развития), отвечающих современным 

требованиям.   

При реализации образовательной программы ДОО в различных организационных моделях и 

формах РППС должна соответствовать:   

– ФОП ДО;  

– материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;  

– возрастным особенностям детей;  

– требованиям безопасности и надежности при использовании согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;  

– требованиям безопасности и надежности при использовании согласно действующему 

законодательству в сфере технического регулирования, стандартизации и оценке соответствия 

продукции, защите прав потребителей.  

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей:  

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  

Принимая  во  внимание  интегративный  характер  образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, 

каждая из которых соответствует детским  видам деятельности  (игровой,  двигательной, 

 коммуникативной, познавательно-исследовательской,  изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.), в том числе для детей с 

ОВЗ.   

Критерии оценки РППС:  

Открытость среды для преобразований:   

– элементы, которыеможноменять, преобразовывать (стена творчества, выставки-мастерские и 

пр.);  

– отсутствие жестко закрепленных центров активности.   

Современность среды:   

– современные и традиционные игрушки и пособия;  

– оборудование, соответствующее реалиям времени;  

– мебель и инвентарь, соответствующие требованиям современной социально-культурной 

 ситуации (трансформируемость, полифункциональность и пр.).   

Ориентированность на повышение физической активности:  

– специальное оборудование для физкультурного центра;  

– пространство для осуществления физической активности.   

Приспособленность для познавательной деятельности:  
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– дидактические игры и материалы;  

– книжный центр с набором разнообразных книг;  

– обучающие  элементы  в  оформлении  среды  (карты,  схемы, алгоритмы);  

– материалы для экспериментальной деятельности и др.   

Приспособленность для сюжетно-ролевых игр:  

– игрушки и атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с гендерными 

предпочтениями;  

– пространство для организации сюжетно-ролевых игр.   

Ориентированность на творческое развитие:  

– игры и материалы для организации творческой активности детей; 

– пространство для организации творческой активности детей.   

Элементы природы в среде:  

– специально оборудованный центр природы;  

– растительность в группе (цветы, мини-огороды) при возможности; 

– прочие элементы природы в среде.  

Комфортность среды:  

– мягкая, комфортная мебель;  

– уголок психологической разгрузки (уединения);  

– наличие частички дома: любимой игрушки из дома, семейных фото;  

– оптимальное расположение предметов мебели и оборудования в пространстве (возможности 

для свободного осуществления детьми непересекающихся видов деятельности, свободного 

перемещения в пространстве группы).   

Эстетика среды:  

– наличие элементов художественной культуры (декоративные элементы на стенах, выставки 

предметов народного творчества, репродукции картин и пр.);  

– присутствие дизайнерских элементов в оформлении среды (стен, окон, пола);  

– сбалансированность цветовой гаммы помещения (отсутствие «кричащих», «кислотных» тонов, 

взаимоисключающих цветов, разброса цвета, несоответствия и пр.).  

Безопасность среды:  

– обеспечение детей такими материалами и оборудованием, при использовании которых их 

физическому и психическому здоровью не угрожает опасность;  

– соответствие предметно-развивающей среды требованиям СанПиН  

Нормативно-правовое и методическое обеспечение:  

– наличие необходимой документации (правовая база; текущая документация; паспорт группы, 

кабинета);  

– соответствие методической литературы направлению деятельности, наличие периодических 

изданий.  

Создание информационного пространства для родителей:  

– содержание информационных материалов для родителей;  

– эстетика оформления;  

– наличие информации о воспитанниках, материалы, отражающие включение родителей в 

образовательный процесс. 

Размещение оборудования в группе предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансформации среды с учетом стоящих воспитательных и образовательных задач, а также игровых 

замыслов детей.   

Так, все оборудование можно условно сгруппировать по трем пространствам: пространству 

активной деятельности, пространству спокойной деятельности и пространству познания и 

творчества.   

В пространстве активной деятельности размещается оборудование, связанное с двигательной 

активностью, сюжетно-ролевыми играми и т.д. В пространстве спокойной деятельности – зона 

релаксации, конструктивные и театрализованные игры, настольные игры, книги и мягкая детская 

мебель, места приема пищи и иное. Пространство познания и творчества включает оборудование для 

экспериментирования, оборудование для творчества. При этом следует учитывать, что любое 
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деление условно, поскольку текущая задача или замысел детей могут трансформировать всё 

групповое помещение в пространство для активной деятельности или пространство познания и 

творчества.  

Оборудование в группе размещено и по центрам детской активности. При такой организации 

продумано соседство центров с учетом пересечения детских активностей и их интеграции 

(объединения). Игра и конструирование, например, объединены в деятельности детей – постройка 

сразу обыгрывается или, наоборот, сюжет игры требует конструктивного творчества. Познание 

соседствует у детей с экспериментированием, а ознакомление с литературой – с театрализованным и 

художественным творчеством. 

В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности:  

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей.  

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера.  

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных игр со 

сверстниками под руководством взрослого.  

4. 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.  

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок.  

6. 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.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для этого в 

групповых помещениях в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. В образовательном процессе 

используются технические средства обучения: магнитофон - 1, мультимедийный проектор – 1 

 

Организация внутренней инфраструктуры группы для детей раннего возраста 

 

Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект  
шт.  1  

Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)  шт.  1  

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений  
шт.  1  

Лодка (среднего размера)  шт.  1  

Лото с разной тематикой – комплект   шт.  1  

Магнитная доска настенная   шт.  1  

Матрешки пятикукольная  пятиместная  шт.  5  

Мешочки для метания и упражнений на балансировку – 

комплект  

шт.  
1  

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений 

и крупными элементами  
шт.  1  

Мольберт двухсторонний  шт.  1  

Музыкальные цифровые записи для детей младшего 

дошкольного возраста  
шт.  1  

Мягкая «кочка» с массажной поверхностью  шт.  2 
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Мяч надувной  шт.  2  

Мяч футбольный  шт.  3 

Набор  карточек с изображением лиц людей в разных 

эмоциональных состояниях и причин их возникновения для 

развития эмоционального интеллекта  

шт.  

1  

Набор «Гладильная доска и утюг»   шт.  1  

 

Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х  

лет)  

шт.  1  

Набор для завинчивания элементов разных форм,  

размеров и цветов    
шт.  1  

Набор для уборки с тележкой  шт.  1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

2–3 размеров и разной формы, предметыорудия для 

переливания и вылавливания – черпачки, сачки  
шт.  1  

Набор для экспериментирования с песком  шт.  1  

 

Набор игрушек для игры с песком  

шт.  5  

Набор  из  мягкого  пластика  для  плоскостного 

конструирования  
шт.  1  

Набор из пяти  русских шумовых  инструментов  

(детский)  
шт.  1  

Набор  инструментов  для  ремонтных  работ  

(пластмассовый)  
шт.  1  

Набор кубиков среднего размера  шт.  1  

Набор кукольных постельных принадлежностей  шт.  2  

Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет  
шт.  1  

Набор медицинских принадлежностей   шт.  1  

Набор муляжей овощей и фруктов   шт.  1  

Набор мягких модулей  шт.  1  

Набор мячей (разного размера, резина)  шт.  1  

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)  
шт.  1  

Набор пазлов – комплект  шт.  1  

Набор парикмахера   шт.  1  

Набор разноцветных кеглей с мячом  шт.  1  

Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и  

разделочной доской  
шт.  1  

Набор репродукций картин о природе   шт.  1  

Набор самолетов (мелкого размера)  шт.  1  

Набор солдатиков (среднего размера)  шт.  1  

Набор столовой посуды для игры с куклой  шт.  1  

Набор чайной посуды  шт.  1  
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Напольный конструктор деревянный цветной   шт.  1  

Настенный планшет «Погода» с набором карточек  шт.  1  

Настольно-печатные игры для детей младшего возраста – 

комплект  
шт.  1  

Настольный  конструктор  деревянный  цветной  с 

средними элементами  
шт.  6  

Неваляшки разных размеров – комплект  шт.  1  

Обруч (малого диаметра)   шт.  6  

Перчаточные куклы – комплект  шт.  1  

Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета   шт.  2  

Пожарная машина (среднего размера)   шт.  1  

Разрезные картинки, разделенные на 2-4 части  по прямой – 

комплект   
шт.  1  

Ракета (среднего размера)  шт.  1  

Руль игровой  шт.  1  

Серии из 2–3 и 4–6 картинок для установления 

последовательности действий и событий – комплект   
шт.  1  

Серии из 4–6 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) - комплект  
шт.  1  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) - комплект  

шт.  1  

Скакалка детская  шт.  3  

Стол для экспериментирования с песком и водой  шт.  1  

Строительно-эксплуатационный  транспорт  

(пластмассовый) – комплект   
шт.  1  

Сухой бассейн с комплектом шаров  шт.  1  

Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) 

– комплект   
шт.  20  

Тележка-ящик (крупная)   шт.  2  

Телефон игровой  шт.  1  

Фигурки домашних животных с реалистичными изображением 

и пропорциями – комплект   
шт.  1  

Ширма для кукольного театра, трансформируемая   шт.  1  

Шнуровка различного уровня сложности – комплект  шт.  1  

Элементы костюма для уголка ряженья – комплект  шт.  1  

2.3.2.2.144.  Юла или волчок  шт.  2  

Бумага для рисования  шт.  25*  

Бумага разного цвета и формата  шт.  25*  

Доска для работы с пластилином  шт.  25**  

Карандаши цветные (6 цветов)  шт.  25*  

Кисточка № 10  шт.  25**  

Кисточка № 8  шт.  25**  

Кисточка щетинная  шт.  25**  

Клей  шт.  25*  
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Краски гуашь  шт.  25*  

Краски пальчиковые   шт.  25*  

Пластилин, не липнущий к рукам  шт.  25*  

Поднос детский для раздаточных материалов  шт.  25**  

Стаканчики (баночки) пластмассовые  шт.  25**  

Точилка для карандашей   шт.  3**  

Фартук детский  шт.  25**  

Воздушные шары  шт.  20**  

 

3.1.3. Материально-техническоеобеспечениеПрограммы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному 

освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их 

физического и психического развития. 

Группа оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В группе есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической и хозяйственной 

деятельности: 

 учебно-методическое сопровождение Программы; 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Программы; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

 оформленная территория Организации. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Учебно-методический комплект  

для реализации содержания  
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста: (2-3 года).- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность (2-7 лет).- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста: (2-3 года).- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 Деркунская В.А. Воспитание, обучение, развитие дошкольников в игре. – М.: Педагогическое 

сообщество России, 2005 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

 Деркунская В.А. Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. М.: Центр 

педагогического образования, 2013 

Математические представления 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий:  2-3 года.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Окружающий мир 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

Природа 

 СоломенниковаО.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста: (2-3 года).- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи. Вторая группа  раннего возраста.  М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. (2-3 года).  М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 

 Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2010 

 Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2009 

 Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2009 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2018 

Музыкальная деятельность 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Галанов  А.С. Игры, которые лечат. - М. : Педагогическое общество России, 2005 

 Степаненкова  Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду (2-3 лет).- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 Веракса Н.Е. Дошкольная педагогика и психология.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 
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 Я – ТЫ –МЫ. Программа социально-эмоционального развития дошкольников./ Сост. 

О.А.Князева.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2003 

 

3.1.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных произведений для реализации 

Программы 

Перечень художественной литературы. 

От 2 до 3 лет. 

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с кузовочком...", 

"Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди спят", "Дождик, дождик, полно лить...", "Заяц 

Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-мурысонька...", 

"Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел котик на Торжок...", "Тили-бом!...", "Уж ты, 

радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза избушку 

построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской), "Лиса и заяц" 

(обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. А.Н. 

Толстого). 

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки (пер. и обраб. С. 

Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с молд. И. Токмаковой; "Снегирек", пер. с нем. В. 

Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. с молд. И. 

Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. 

Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., Барто П. 

"Девочка-рёвушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", 

"Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. "Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, 

младенец..." (из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом мышонке"; 

Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; Пикулева Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала 

кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой пальчик?"; Сапгир Г.В. 

"Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. "Путаница". 

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"), "Про жука", 

"Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. "Земляничка"; 

Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал "мяу?", "Под грибом"; Тайц 

Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", 

"Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька", "Петушок с семьей", "Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин 

Е.И. "В лесу" (1-3 рассказа по выбору), "Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. "Все спят", 

"Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения маленького Бобо. 

Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. "Очень голодная гусеница". 

Перечень музыкальных произведений. 

От 2 до 3 лет. 

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", "Осенью", муз. 

С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот как мы умеем", "Марш и бег", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; "Микита", белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; "Птичка", 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; "Цыплята", 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 
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Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; "Воробушки", 

"Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот как 

мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная прогулка", 

муз. А. Александрова. 

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; "Неваляшки", 

муз. З. Левиной; Компанейца. 

Перечень произведений изобразительного искусства. 

От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и Утенок"; 

Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. 

Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; К.С. 

Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Ёлка в нашей гостиной"; М.И. Климентов 

"Курица с цыплятами". 

 

3.1.5. Режим и распорядок дня, учебный план и режим занятий 

Режим и распорядок дня 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    Физиологически 

правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны 

нервной системы детей; создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме.  

Режим дня детей соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 

реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного 

отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках медико-

педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, 

своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный 

объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и 

индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных 

представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Основу Режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных мероприятий и процедур, непрерывной образовательной 

деятельности, прогулок, совместной и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности воспитанников раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет не превышает 10 мин. Осуществляется образовательная деятельность в 

первую и во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления воспитанников проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляют по 

подгруппам 3 раза в неделю продолжительностью 10 мин. и 15 мин. соответственно. 
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Занятия по физическому развитию с детьми второго и третьего года жизни проводят в 

групповом помещении.  

В летний оздоровительный период в группах реализуется образовательная деятельность 

познавательной, художественно-эстетической и оздоровительной направленности в различных видах 

детской деятельности в соответствии с возрастным периодом. 

Ежегодно, на начало учебного года составляется расписание непрерывнойобразовательной 

деятельности для каждой возрастной группы, которое утверждается приказом заведующего Детским 

садом № 74. 

Режим питания. 

Прием пищи устанавливается по строго отведенному времени (графику). В группе  

организуется трехразовое питание - завтрак, обед, полдник. Прием пищи организуется с интервалом 

3-4 часа. Родителей (законных представителей) информируют об ассортименте питания ребёнка, 

вывешивая ежедневное меню. 

Самостоятельная деятельность воспитанников. 

На самостоятельную деятельность воспитанников (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена и пр.) в режиме отводится не менее 3-4 часов. 

Прогулки. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с 

воспитанниками проводятся игры, физические упражнения, наблюдения, экскурсии. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов в день. 

Продолжительность прогулки определяется Детским садом в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Дневной сон. 

Для воспитанников от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во 

время сна детей обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя), который несет 

ответственность за гигиену сна, охрану жизни и здоровья воспитанников во время сна. После 

дневного сна ежедневно организуется пробуждающая зарядка, закаливающие процедуры. 

Двигательный режим. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом группы здоровья, возраста воспитанников и времени года. Используются формы 

двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

открытом воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика и другие. Для реализации двигательной деятельности воспитанников используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок. 

Детский сад  и непосредственно воспитатели группы несут ответственность за жизнь, здоровье 

воспитанников, реализацию в полном объеме режима занятий, качество реализуемой основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям воспитанников 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, 

что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, мы учитываем индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 
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Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и 

фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в 

процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д. Таким образом, в ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей. 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо 

каждый раз показывать ему, как мы ему рады, назвать по имени; при необходимости подсказать 

ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание уделяется  детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с 

родителями.  

Задачи педагога: 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Утренняя гимнастика. 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в 

начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского 

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

интересно. Раз в 2 недели в зарядке что-нибудь изменяется: музыка, какое-либо упражнение или 

движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес.  

В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на улице. 

Задачи педагога: 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствоватьсплочениюдетскогосообщества. 

Подготовка к приему пищи 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 

начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогают в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

 Учить детей правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Прием пищи 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Учитывается, что дети 

едят с разной скоростью, их не торопят, они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка 

сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — 

поблагодари и иди играть.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и 

нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за 

столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, 

быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 
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Задачи педагога: 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у 

детей чувство признательности поварам за их труд. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, 

развитие речи и т. д.) 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога: 

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик.  

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.  

 Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями.  

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. Без основательных причин 

продолжительность прогулки не сокращается. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей тщательно продумывается 

содержание прогулки, насыщение ее интересными видами деятельности, обеспечиваются условия 

для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и 

пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

 самостоятельнаядеятельностьдетей;  

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

 различные уличные игры и развлечения;  

 наблюдение, экспериментирование;  

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей  

 посильныетрудовыедействия. 

Задачи педагога:  

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной.  

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.).  

 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения.  

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно 

играть на улице.  

 Способствовать сплочению детского сообщества. При возможности, организовывать 

разновозрастное общение.  

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

В спальне созданы условия для полноценного дневного сна детей: спокойная, тихая обстановка, 

постоянный приток свежего воздуха.  

Во время сна воспитатель находится рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в 

определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в 

спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и 

воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 
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дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более 

охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Чтение перед 

сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию 

речи и ознакомлению с художественной литературой.  

Задачи педагога: 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).  

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке.  

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность 

в регулярном чтении. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные 

ванны и элементы дыхательной гимнастики, самомассажа — все это способствует оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к активной деятельности.  

Порядок проведения: постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

«потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги; ходьба по 

массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); гимнастика после сна с 

элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); одевание после сна.  

При подъеме детей групповая комната хорошо проветрена к пробуждению детей. Все 

процедуры проводятся в игровой форме.  

Задачи педагога: 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.  

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).  

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно.  

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, важно, лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощаться с 

ребенком, называя его по имени; похвалить его перед родителем, повышая его самооценку, 

формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о 

ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель 

был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного 

процесса. 

Задачи педагога 

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады.  

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению 

родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам 

группы и детского сада.  

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 
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Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 
для детей до 7 

лет 
3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 
до 7 лет 10 минут 

 

Режим дня в группе  детей  от 2 до 3 лет (ранний возраст) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 

Время Режимный момент Содержание 

7.00-8.00 Утренний прием 

детей/взаимодействие с 

родителями 

Постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада 

Прием. Активное общение с ребенком, игровые ситуации, 

индивидуальная работа.  

Пальчиковая гимнастика, игры на развитие мелкой моторики, 

рассматривание книг и иллюстраций. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. Различные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, 

гимнастика с предметами и др. 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак.  Формирование гигиенических навыков подготовки к приему 

пищи. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности, аккуратности. 

Формирование навыков культурного поведения за столом. 

Этикетные формы приема пищи 

8.40-9.00 Активное бодрствование детей. Игры, предметная деятельность и другое по выбору детей 

совместно со взрослым. 

9.00-9.25 Занятия в игровой форме по 

подгруппам, активное 

бодрствование детей  

Игры, предметная деятельность и другое в соответствии с 

расписанием ОД, включая гимнастику в процессе занятия - 2 

минуты. 

9.25- 9.40 Активное бодрствование детей  Игры, предметная деятельность и другое по выбору детей 

совместно со взрослым. 

9.40 – 10.00 Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах. 

Игры, досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание. 

10.00-11.20 Подготовка к прогулке  Формирование навыков самообслуживания, беседы, игровые 

ситуации с героями, взаимопомощь, эмоциональный настрой. 
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Прогулка  Игровые упражнения, самодеятельные игры детей, 

наблюдения, совместный со взрослыми посильный труд.  

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 

Формирование навыков самообслуживания, 

аккуратности,взаимопомощь 

11.20-12.00 Подготовка к обеду, обед. 

Гигиенические процедуры. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему 

пищи. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, аккуратности. 

Формирование навыков культурного поведения за столом. 

Этикетные формы приема пищи. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. Чтение 

знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

15.00-15.20 Подъем.  

Закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

Физиологическая активизация организма ребенка 

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное 

слово. 

15.20-15.40 Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах. 

Игры, досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание. 

15.40-16.20 Подготовка к полднику. 

Полдник. 

Формирование навыков самообслуживания, гигиенических 

навыков, этикетных форм приема пищи. 

16.20-16.45 Занятия в игровой форме по 

подгруппам, активное 

бодрствование детей  

Игры, предметная деятельность и другое в соответствии с 

расписанием ОД. 

16.45 – 17.00 Активное бодрствование детей  Игры, предметная деятельность и другое по выбору детей 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке. 

Прогулка/  Взаимодействие с 

родителями/Уход домой 

Формирование навыков самообслуживания. 

Игровая, познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, общение с родителями. 

 

Режим дня детей с 2-3 лет  в теплый  период года (июнь – август) 

 

1 БЛОК «УТРО» 

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА 

Прием детей на свежем воздухе / «Утренний фильтр» / Взаимодействие с родителями  

/ Утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

ЗАВТРАК  

(гигиенические процедуры, дежурство, приём пищи) 

8.10-8.40 

«РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ» 

8.40-9.00 

ОРГАНИЗОВАННАЯ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в соответствии с «Циклограммой организации совместной деятельности в летний период» / 

самостоятельная игровая  деятельность 

9.00 – 9.15 

2 БЛОК «ДЕНЬ» 

ДНЕВНАЯ ПРОГУЛКА  

Подготовка к прогулке / Организация разнообразных видов детской деятельности в соответствии с 

«Картотекой прогулок» / самостоятельная детская деятельность 

9.15 – 11.15 

ОБЕД    

(гигиенические процедуры, дежурство, приём пищи) 

11.15 - 12.00 
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ДНЕВНОЙ СОН 

12.00-15.00 

ПОДЪЕМ.  

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

15.00-15.40 

3 БЛОК «ВЕЧЕР» 

Полдник   

(гигиенические процедуры, приём пищи) 

15.40-16.15 

Организованная совместная деятельность в соответствии с «Циклограммой организации совместной 

деятельности в летний период» на прогулке* 

16.15-16.30 

4 БЛОК 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА 

Взаимодействие с родителями 

16.30-19.00 

 

Учебный план, режим занятий 

В ДОО применяется комплексный подход к организации образовательного процесса. Педагог 

проектирует и организует свою деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей 

в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия 

по направлениям: 

«Окружающий мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Математические представления» (в интеграции с образовательными областями «Речевое 

развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»), 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

«Развитие речи», «Воспитание интереса к художественной литературе». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое конструирование 

из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» проводятся занятия 

по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия по реализации иных 

образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей вне 

занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди различных форм 

совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, дидактическую, 

с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, 

коллекционирование, чтение педагогом и восприятие детьми художественной и познавательной 

литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, 

экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по реализации 

содержания образовательных областей в процессе сотрудничества дошкольной организации 

с семьей. 
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Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы реализуем одно 

из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Программа может реализовываться 

в течение всего времени пребывания детей в Организации». Именно учет указанных четырех 

направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды 

активности ребенка и делая его активным участником образовательного процесса. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и для обновления информации об образовательной 

организации» Учебный план и Режим занятий  опубликованы на сайте Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 74», в разделе «Сведения 

об образовательной организации», подраздел «Образование». https://dou74.obrku.ru/sveden/education. 

 

3.1.6. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции группы, 

календарный план воспитательной работы  

В таблице расположены все направления календарно-тематического плана, включающие 

формы проведения мероприятий, а так же  события образовательной организации и совместная 

деятельность в образовательных ситуациях, построенные на примерном календаре праздников и 

событий в соответствии с  Федеральным календарным планом воспитательной работы. Таким 

образом, мы совмещаем образовательную деятельность и работу в рамках воспитательной работы. В 

данной модели видна система и целостность образовательного процесса в ДОО. 

Календарный план воспитательной работы размещен в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование». https://dou74.obrku.ru/sveden/education. 
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