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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана в соответствии с: 

      ● Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155); 

● Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028». 

      ● Основной образовательной программой дошкольного образования филиала 

 МБОУ СОШ п. Красноярка – детского сада № 52 «Аистенок». 

 

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при 

переходе к обучению в начальной школе. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы  

     Цель – разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций». 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. Обеспечение единых для Российской Федерации содержания и планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

2. Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
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обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

8. Достижение детьми на этапе завершения уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы ОЧ 

     Образовательная программа построена на принципах дошкольного образования, 

которые устанавливает ФГОС ДО: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников
 3 

(далее вместе - взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры образования 

      Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году): 
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- ребёнок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, 

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

начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

- ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

- ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на 

общение со взрослым; 

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

знакомых людей, имена близких родственников; 

- ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на 

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

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

бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

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

- ребёнок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению; 

- ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их 

характерные особенности, положительно реагирует на них; 

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

звучанию разных музыкальных инструментов; 

- ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, 

выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик на 

кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и 

закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и 

тому подобное); 

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

кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

     Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

     Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

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 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО. 

     Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения программы заданы как целевые ориентиры и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся
 
. 

     Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

     Периодичность проведения педагогической диагностики определяется.  

     Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка 

в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребёнка. 

    Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

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

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

     Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают 

как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 

ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

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

подобное. 

     Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности.  

    Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

     Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может 

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

показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его 

потребностей. 

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

     Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

     Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

     При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание обучения и воспитания по образовательным 

областям 

     Образовательная программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые по основным направлениям развития детей дошкольного 

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

эстетического, физического развития). 

     В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

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

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области  «Социально- коммуникативное 

развитие»  

 «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Ранний возраст (с 1 – 2 лет) 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; 

- поддержки пока еще непродолжительных контактов со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

- формирования элементарных представлений: о себе, близких людях, ближайшем 

предметном окружении; 

- получения опыта применения правил социального взаимодействия. 

 

     Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный комфорт 

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

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со 

стороны взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), 

жесты, мимику. 

    Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со взрослыми и 
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сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, поддерживает активность ребёнка, 

улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

    Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребёнка интереса к себе, желание 

участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

    Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 

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

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

людях; о ближайшем предметном окружении. 

    Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта социального 

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

приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

 

 

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объекта х окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира»  

 возраст от 1 года  до 2 лет 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

–  поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет 

по образцу или словесному указанию; 

– формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать 

обозначающие их слова; 

–  формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

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

природным объектам; 

– развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

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

поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

 

Сенсорные 

эталоны и 

познавательные 

действия 

    Педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, 

поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет 

самостоятельные действия ребёнка, одобряет их словом, интонацией, 

развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых действий с предметами; создает 

условия для многократного повторения освоенных действий, вносит 
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новые элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные 

действия со сборно-разборными игрушками, дидактическими 

пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения детьми усвоенных действий с 

игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение 

предметом, как средством достижения цели для начала развития 

предметно-орудийных действий; 

    Педагог развивает умение группировать однородные предметы по 

одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и 

словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны 

формы: "кирпичик", "крыша", "огурчик", "яичко" и тому подобное. 

Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения 

одного предмета к другому для определения их равенства или 

неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

Педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и 

стремиться называть предметы и объекты, изображенные на картинке 

(в том числе и объекты природы); развивает их наблюдательность, 

способность замечать связи и различия между предметами и 

действиями с ними. 

 

Окружающий 

мир 

    Педагог формирует у детей элементарные представления: о самом 

себе - о своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); 

о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и тому 

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

близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и другие); о пище 

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

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

- игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных 

принадлежностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, 

близких ребёнку, ситуациях общественной жизни. 

 

Природа     Педагог развивает способности детей узнавать, называть и 

показывать на картинке и в естественной среде отдельных 

представителей диких и домашних животных, растения ближайшего 

окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления 

(солнце, дождь, снег и другие природные явления), их изображения, 

выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов живой 

природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

    Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Возраст  от 1 года – 2 лет 

Основными задачами образовательной деятельности являются:  

от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

– развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять умения 

понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, 

признаки предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

– развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произносить 

несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со взрослым; 

стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и 

произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребёнку людей, знакомые 

предметы и игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; 

воспитывать у детей потребность в общении; 

– привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, 

пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, 

книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками; 

реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и 

пропевании фольклорных текстов; 

– побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песенок, 

выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 

– рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках-картинках 

предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

– развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, 

некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать речь взрослого и 

выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

– развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить 

за взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные 

для произношения слова и простые предложения; 

– развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки-картинки); 

развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пестушек, 

песенок, потешек, сказок; 

– поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе 

чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных 

произведений; 

– формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в 

книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

– воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 
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произведений; 

– побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку песенок и 

стихов. 

 

От 1 года до 1 

года 6 месяцев 

   Развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов 

ребёнка за счет имени ребёнка, предметов обихода, названий 

животных; активизирует в речи понимание слов, обозначающих 

предметы, действия ("ложись спать", "покатай"), признаки предметов; 

закрепляет умение понимать речь взрослого, не подкрепленную 

ситуацией; 

   Развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать 

на простые вопросы ("Кто?", "Что?", "Что делает?"), повторять за 

педагогом и произносить самостоятельно двухсложные слова (мама, 

Катя), называть игрушки и действия с ними, использовать в речи фразы 

из 2-3 слов. 

 

От 1 года 6 

месяцев до 2 лет 

   Развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать 

слова, обозначающие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, 

одежда), действия и признаки предметов, размер, цвет, 

местоположение предметов; совершенствует умения детей понимать 

слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, 

выполнять несложные поручения, включающие 2 действия (найди и 

принеси), отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, 

овощей и фруктов и действиях с ними; 

    Развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть 

окружающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы 

в комнате и вне её, отдельные действия взрослых, свойства предметов 

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

педагог активизирует речь детей, побуждает её использовать как 

средство общения с окружающими, формирует умение включаться в 

диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, 

мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем 

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа 

картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей 

умение осуществлять самостоятельные предметные и игровые 

действия, подсказывать, как можно обозначить их словом, как развить 

несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, развивает 

речевую активность ребёнка в процессе отобразительной игры; 

     в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся 

транспортом педагог в любом контакте с ребёнком поддерживает 

речевую активность, дает развернутое речевое описание 

происходящего, того, что ребёнок пока может выразить лишь в 

однословном высказывании. 

Во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог 

закрепляет у детей умение обозначать словом объекты и действия, 

выполнять одноименные действия разными игрушками. 
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2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Возраст  от 1 года  до 2 лет 

Основными задачами образовательной деятельности являются:  

от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

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

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

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

музыку; 

 от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

– развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес; 

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

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями; 

– развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

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

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

 

 

От 1 года до 1 

года 6 месяцев 

    Педагог приобщает детей к восприятию веселой и спокойной 

музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по 
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тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Педагог содействует пониманию детьми содержания понравившейся 

песенки, помогает подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей 

умение заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог развивает у 

детей умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на 

ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками - "фонарики"). В процессе 

игровых действий педагог развивает у детей интерес и желание 

передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 

месяцев до 2 лет 

    Педагог формирует у детей эмоциональное восприятие знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Формирует у детей умение различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

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

исполнял мелодию. 

    Педагог поощряет самостоятельную активность у детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться под музыку 

в соответствии с её характером, выполнять движения самостоятельно. 

Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера её звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей умение 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

    Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, 

пластилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту 

цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер 

совместных действий. 

 

 

2.1.5.  Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

возраст от 1 года до 2 лет 
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Основными задачами образовательной деятельности являются:  

– создавать условия для последовательного становления первых основных движений 

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

ребёнком; 

– создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

– поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 

– привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям; 

– укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способствовать 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

      Педагог активизирует двигательную деятельность детей, 

создает условия для обучения основным движениям (бросание, 

катание, ползание, лазанье, ходьба), развития координации при 

выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному 

выполнению движений; обеспечивает страховку для сохранения 

равновесия; поощряет и поддерживает, создает эмоционально-

положительный настрой, способствует формированию первых 

культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает 

условия для развития основных движений и выполнения 

общеразвивающих упражнений. 
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Основная гимнастика 

(основные движения, 

общеразвивающие 

упражнения). 

 

Основные движения: 

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

катание мяча (диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения 

сидя и стоя; 

ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; 

подлезание под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание 

в обруч (диаметр 50 см), перелезание через бревно (диаметр 15-20 

см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 

метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 

см), по ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, 

приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 

м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, держась за 

опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку 

или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с 

использованием предметов (погремушки, кубики, платочки и 

другое) и без них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и 

опускание, повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, 

наклоны вперед (положить кубик и поднять его, перегибаясь 

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

разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Педагог организует и проводит игры-забавы, игровые 

упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному 

участию и вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для 

закрепления двигательных навыков. 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни 

Педагог помогает осваивать элементарные культурно-

гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (при 

помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным 

полотенцем и так далее). 

 

 

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

 

    Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 
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образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается как – 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода Самостоятельная деятельность дошкольников в 

развивающей предметно- пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Формы,     способы,     методы    и    средства    реализации     Федеральной 

программы  педагог  определяет  самостоятельно  в  соответствии  с  задачами 

воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой  их образовательных  потребностей и интересов. Существенное  значение 

имеют   сформировавшиеся  у  'педагога  практики   воспитания   и  обучения   детей, 

оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно  к конкретной возрастной группе детей. 

 

 

Формы реализации программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей 

 

Ранний возраст  

(1 год- 3 года) 

 предметная деятельность (орудийно- 

предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и 

другое); 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и другие); 

 ситуативно-деловое общение со взрослым и 

эмоционально-практическое со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 двигательная деятельность (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, простые подвижные 

игры); 

 игровая деятельность (отобразительная и 

сюжетно-отобразительная игра, игры с дидактическими 

игрушками); 

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и 

понимание стихов, активная речь); 

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

крупного строительного материала; 

 самообслуживание и элементарные трудовые 

действия (убирает игрушки, подметает веником, 

поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными областями 

и возрастом воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы реализации Программы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические 

(с предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные, 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно- ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

совместные со взрослыми проекты и др. Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, дежурства, совместный (общий, 

коллективный труд). 

«Познавательное 

развитие» 

 

НОД по познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, опыт, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно- 

исследовательские проекты, дидактические, конструктивные 

игры 

«Речевое развитие» 

 

НОД по речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование, игры-драматизации, театрализованные 

игры, различные виды театра и др. Обсуждение, разучивание 

и инсценирование произведений, игры- драматизации, 

детские спектакли и др.  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания и др. 
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«Физическое развитие» 

 

НОД по физическому развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в том числе народные), 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, проектная деятельность, 

проблемные ситуации и др. 

 

В организации образовательного процесса используется в системе весь комплекс 

педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно- поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на 

решение поставленных проблем и задач).  

Методы реализации Программы 

Название метода Определение метода 

Словесный метод Словесные методы подразделяются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа 

Наглядный метод Под наглядными методами понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает информацию с помощью 

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами. Наглядные методы 

условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций 

Практический метод Практические методы основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и 

навыки 

Информационно-

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти 

Репродуктивный метод Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призвано обеспечить творческое применение 

знаний 

Метод проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем 

Метод Создания 

условий, или 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании 

дошкольников. 
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организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

Некоторые из них: метод приучения к положительным 

формам общественного поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и другое 

Метод мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

Традиционными методами мотивации и стимулирования 

деятельности детей являются поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые методы: образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др. 

 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных 

и идеальных объектов 

Возраст детей Средства реализации Программы 

Ранний возраст 

(с 1 – 3 лет) 

демонстрационные и раздаточные;  

визуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные; 

средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

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

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

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

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 
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Способы реализации Программы 

Модель организации образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст (с 1 – 3 лет) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Игровые ситуации 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения  

Игры с ряженьем 

Деятельность в книжном 

мини-центре 

Общение младших и 

старших детей 

Игровые ситуации 

Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в ДОО на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Организованная образовательная 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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деятельность 

Прогулка в двигательной активности 

 

Модель организации двигательного режима 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 

2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно  

3 Динамические паузы во время НОД  Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности  детей 

5 Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 

6 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей 

7 Непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре 

3 раза в неделю,  одно на воздухе 

8 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

9 Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

10 Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

11 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со  школьниками 

12 Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале 

13 Игры- соревнования между 

возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном зале или в школе  

14 Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности 

15 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 

 

Модель организации закаливающих мероприятий 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Поддержание оптимального 

воздушно-температурного режима в 

групповых помещениях. 

 

от +22 до 18 градусов (младший 

дошкольный возраст) 
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2 Сквозное проветривание. 

 

Выполняется исключительно в отсутствие 

дошкольников каждые 1,5 часа. 

Длительность проветривания — не более 10 

минут. 

3 Прием детей на улице. Осуществляется исключительно в теплый 

период года (с мая по сентябрь). 

4 Воздушные ванны. Проводят на улице в утренние часы 

5 Дневной сон. 

 

В осенние, зимние и весенние месяцы — 

после предварительного проветривания, 

длительность которого регулируется в 

соответствии с погодными условиями. 

Летом — при открытых окнах (воспитатель 

контролирует отсутствие сквозняка). 

6 Гигиенические процедуры В течение дня 

7 Ходьба босиком. По массажному коврику, дорожке здоровья 

8 Обширное умывание 

 

Умывание лица, мытье рук до локтя после 

дневного сна с помощью воспитателя. 

9 Солнечные ванны. 

 

Дозированно, в утренние или вечерние часы 

(до 9.00 или после 16.00). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

      Образовательная деятельность включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие     с     семьями     детей     по     реализации     образовательной 

программы. 

    Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная  деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

- совместная   деятельность   педагога  с  ребёнком,  где,   взаимодействуя  с 

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

- совместная   деятельность   ребёнка   с   педагогом,   при   которой   ребёнок и 

педагог- равноправные партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

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



26 

 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без  

всякого  участия   педагога.   Это   могут   быть   самостоятельные   игры  детей 

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

и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и 

другое). 

Организуя   различные   виды   деятельности,   педагог   учитывает   опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с  

детьми,  инициативность  и  желание  заниматься  определенным  видом деятельности). 

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 

результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия  детьми  

решений,  выражения  своих  чувств  и  мыслей,  поддерживает детскую инициативу 

и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей. 

Все  виды  деятельности  взаимосвязаны  между  собой,  часть  из  них 

органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

Игра  в  педагогическом  процессе выполняет  различные функции: 

обучающую,  познавательную,  развивающую,  воспитательную,  социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

-  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  

культурногигиенических 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). 



27 

 

 

  Согласно     требованиям     СанПиН     1.2.3685-21     в     режиме     дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями,  

дидактическими  играми,  играми-путешествиями  и  другими.  Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

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

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиИ 

1.2.3685-21. 

     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; 
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- 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 (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный  выбор  ребёнком  её  содержания,  времени,  партнеров.  Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей 

(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

В течение дня в первой и во второй половине дня педагогами организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
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Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально -

театральная и 

литературная гостиная 

(детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся  развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

2.4. 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 ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

    Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

вторая половина дня. 

 

1 - 3 года 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с предметами, 

материалами, веществами; 

обогащение собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

• Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы. 

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи 

детей. 

• Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его 

самого как личность. 

• Способствовать формированию у детей привычки 

самостоятельно находить для себя интересные занятия. 
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окружающего мира • Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

• Знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности. 

• Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру). 

• Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. 

• Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять их и следить за их выполнением 

всеми детьми. 

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на 

день работы; переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребѐнка создавать для него 

изображения или лепку, другие изделия; содержать в 

открытом доступе изобразительные материалы; поощрять 

занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОО для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

•Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение запросов 

семьи, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности: 

 

- социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

2. Информирование 

родителей: 

 

-  информационные стенды; 

-  официальный сайт; 

-  родительские собрания; 

-  выставки детских работ; 

-  личные беседы; 

-  общение по телефону; 

-  рекламные буклеты; 

-  объявления; 

-  фотогазеты; 

-  памятки. 

3. Просвещение и 

обучение родителей: 

 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт; 

- папки – передвижки. 

 Совместная деятельность группы и семьи: 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 
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- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

2.6. Направления и задачи Коррекционно-развивающей работы(КРР) 

    Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП ДО. 

Задачи: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы дошкольного обучения 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

 осуществление индивидуально ориентированной социально – психолого - 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного и 

личностного общения в группе сверстников 

 обеспечение равного доступа детей с ОВЗ к качественному освоению Программы и их 

интеграция в образовательном учреждении. 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по различным 

вопросам. 

Основными направлениями работы 

педагогов-специалистов по сопровождению детей с ОВЗ 

Направления работы Задачи 

Диагностическая работы Выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении ими основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) 
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диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся 

Системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка. 

Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно – 

развивающая работа 

Реализация комплексного и индивидуально 

ориентированного социально – психолого - педагогического 

и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей его 

психофизического развития. 

Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

Коррекция и развитие высших психических функций  

Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения. 

Формирование универсальных учебных действий и 

коррекция отклонений в развитии. 

Организация и проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно – развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей воспитания. 

Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно – 

просветительская работа 

Организация родительских собраний, бесед, конференций. 

Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей данной категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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• 

Оформление информационных стендов, размещение 

консультаций на сайте Учреждения. 

 

2.7.  Рабочая программа воспитания 

2.7.1. Пояснительная записка 

     Программа    воспитания     основана     на     воплощении     национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке.  Под  воспитанием  понимается  деятельность,  

направленная  на  развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе  социокультурных,  духовно-нравственных  

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества,   закону   и   правопорядку,   человеку   труда   и   старшему   

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей с 

     Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного,  составляют 

традиционные  ценности  российского  общества.  Традиционные  ценности  - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской  

идентичности  и  единого  культурного  пространства  страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 

      Программа  воспитания  предусматривает  приобщение  детей к 

традиционным  ценностям  российского  общества  - жизнь,  достоинство,  права  и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

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

созидательный      труд,      приоритет духовного над      материальным,      гуманизм, 

милосердие,   справедливость,   коллективизм,   взаимопомощь   и   взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколении, единство народов России. 

    Вся   система  ценностей  российского  народа  находит  отражение  в содержании 

воспитательной работы, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

– Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

– Ценность    познание    лежит    в    основе    познавательного    направления 

воспитания. 

–  Ценности     жизнь     и    здоровье     лежат     в    основе     физического     и 

оздоровительного направления воспитания. 

–  Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

– Ценности  культура  и красота  лежат  в основе  эстетического  направления 

воспитания. 
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    Целевые  ориентиры   воспитания   следует  рассматривать   как  возрастные 

характеристики  возможных достижений ребёнка, которые коррелируют  с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными  ценностями российского общества. 

      С учётом особенностей  социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок,    в   программе    воспитания    находит    отражение    взаимодействие    всех 

субъектов  воспитательных   отношений.  Реализация  Программы  воспитания 

предполагает  социальное  партнерство ДОО с другими учреждениями  образования  и 

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

дополнительного образования детей. 

    Структура   Программы    воспитания    включает    три   раздела:    целевой, 

содержательный  и организационный. 

 

 

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания 

2.7.2.1. Цели и задачи воспитания 

Общая   цель  воспитания   в  ДОО  - личностное   развитие   каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

– формирование  первоначальных  представлений  о традиционных  

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

– формирование  ценностного  отношения  к окружающему  миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе; 

– становление  первичного  опыта деятельности  и поведения  в соответствии  с 

традиционными  ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 

Общие задачи воспитания: 

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. 
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2.7.2.2. Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания 

    Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

     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. 

    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. 

     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. 

     Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

    Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

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

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

    Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

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

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

    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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    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 

    Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

    Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

    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. 

     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 

    Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

    Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

    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 

    Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

    Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

    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 

     Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

    Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

   Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 



39 

 

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. 

 

2.7.2.3. Целевые ориентиры воспитания 

 

    Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

    В соответствии с ФГОС оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

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

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

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей 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 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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, 

словесно-речевой, театрализованной и 

другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 
добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 
уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные 

и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 
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культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. Имеющий 

представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 
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2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.7.3.1. Воспитывающая среда  

    Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса,реализующего цель и задачи воспитания. 

   Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь: люди, их внешний 

вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела; природа; это семья, детский сад, немного 

улицы. 

   Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет воспитательный процесс. В 

детском саду одним из главных инструментов является воспитатель, так как именно он 

находится в группе целый день с детьми. Это требует от взрослого большого 

педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть честным 

и правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. 

   Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение 

выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, 

доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере 

разговаривать, одеваться и т.д. 

Одним главным инструментов воспитывающей среды является развивающая предметно 

пространственная среда (далее - РППС). 

 

 

2.7.3.2. Задачи воспитания в образовательных областях 

    Описание интеграции направлений воспитания с содержанием образовательных 

областей 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). 

В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 10 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

 Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже 

четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с 

другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. 

Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 

воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

   Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений. 
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    Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1 года до 2 лет. 

Задачи Программы: 

– Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

       развитие общения. 

 – Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

       Родине      

    – Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

       своейсемье и обществу. 

– Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

– Формирование основ экологического сознания. 

– Формирование основ безопасности. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

            познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Соотносится 

Образовательная область «Познавательное развитие» Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ценности: Родина и природа. 

Воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 
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- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

– формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

– воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

– воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

–  воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

 

Духовно-нравственное направление воспитания 

Соотносится 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

 

Ценности: жизнь, милосердие, добро. 

Задачи духовно-нравственного направления воспитания: 

– воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

– воспитание уважительного отношения к другим людям –детям и взрослым (родителям, 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности; 

– воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

– содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

 – воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбию, сотрудничеству, умению соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

– создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

– поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

– формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека 
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

- формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее; 

- формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
- формировать умение приводить в порядок свою одежду. 



 

                                                                          

Социальное направление воспитания 

Соотносится 

Образовательная область "Речевое развитие" Образовательная область 

"Социально-коммуникативное развитие" 

Ценности: Семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 

– формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

– формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

– развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Познавательное направление воспитания 

Соотносится 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 

Ценности: познание. 

Формирование ценности познания, целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

– развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

– формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

– приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - источники, 

дискуссии и др.). 

 

При реализации указанных задач воспитатель акцентирует внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры справилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видахдеятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи. 



 

 

 

                                                                

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить своевнимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы 

Направления деятельности воспитателя 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для  
восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Соотносится 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 

Ценности: жизнь и здоровье. 

Формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

– обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

– закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

–  укрепление опорно-двигательного аппарата;  

– развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

– формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

– организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

– воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

    Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 



 

 

 

                                                                

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

    В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

 

Эстетическое направление воспитания 

Соотносится 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Образовательная область "Речевое развитие" 

       

Ценности: культура, красота. 

    Формирование у детей уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Формирование у детей ценностного отношения к красоте 

    Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

–  формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

–  воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

–  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

–  воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

–  развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

–  формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

–  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 



 

 

 

                                                                

– воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

– воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

– воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

– формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее; 

– формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

– формировать умение приводить в порядок свою одежду. 

    

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 

Работа с родителями (законными представителями) в процессе реализации 

Программы воспитания 

   Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

    В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить своевнимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 

в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 



 

 

 

                                                                

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родители и воспитатели преодолевают субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказываются от привычки критиковать друг друга, учатся видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Работа строится по 3 направлениям: 

 

Направления работы Содержание 
работы 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного процесса 

- Дни открытых дверей; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

-приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

- создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей: - «Школы для родителей» (лекции, семинары,

 семинары- практикумы),  проведение мастер-классов,

  тренингов,  создание 
библиотеки (медиатеки) 

Совместная 

деятельность: 

Привлечение родителей к организации: 

- вечеров музыки и поэзии; 

- творческих гостинных; 

- конкурсов; 

- концертов; 

- маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.); 

- семейных объединений (клуб, студия, секция); 

- семейных праздников, прогулок, экскурсий; 

- семейного театра; 
- к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

    Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

    Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально- 

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является 



 

 

 

                                                                

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы; 

 сведения о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения; 

 информация о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся: 

 сведения о педагогах и графиках их работы; 

 информация о режиме дня, о задачах и содержании образовательной работы в 

группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает: 

 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. 

 заседания «Школы родителей»; конференция для родителей; 

 организация консультационно-методического пункта для родителей;  

 семейный клуб «Моя семья – моя радость»; 

 поддержка семейных традиций по детскому туризму; 

 

Основными формами просвещения выступают: 

 родительские конференции (в том числе и онлайн-конференции);  

 родительские собрания (общие, групповые); 

 педагогические лектории;  

 круглые столы;  

 родительские клубы; 

 мастер-классы. 

   Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

педагогами, обеспечивающими образование детей (воспитателем, узким специалистом, 

педагогом-психологом, учителем – логопедом, старшим воспитателем, группой родителей 

и пр.). 

   Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования становятся любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 



 

 

 

                                                                

      Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

    Виды совместной с воспитателем деятельности детей по возрастам 

до 3 лет 
 

Патриотическое направление воспитания 

 игра-путешествие 

• культурно – досуговая деятельность (отдых, праздники, развлечения) 

Духовно – нравственное направление воспитания 

 игра 

 просмотр, рассматривание, чтение 

 создание ситуаций 

 загадки, беседа 

Социальное направление воспитания 

 игра 
 просмотр, рассматривание 

 создание ситуаций 

 загадки, беседа, чтение 

 сюжетно – ролевые  игры, театрализованные игры, дидактические  игры, музыкальные  
игры, праздники, 
фестивали 

Познавательное направление воспитания 
Познавательно – исследовательская деятельность игра – эксперимент, игра - 

конструирование, игра-путешествие 

 культурно – досуговая деятельность (отдых, праздники, развлечения) 

 наблюдения 

игры с конструктором 

 сенсорные игры 

 

 чтение, заучивание наизусть 

 рассматривание иллюстраций 

 игра – имитация 
 обсуждение – беседа 

Физическое и оздоровительное направление 
воспитания 

 



 

 

 

                                                                

 игра 

 создание 
ситуаций (беседа, рассказ) 

 загадки 

 рассматривание 

 закаливание 
 чтение художественной литературы 

 культура питания 

 культура 
здорового образа жизни в семье 

Трудовое направление воспитания 
1. Трудовая деятельность (одевание, раздевание, 
складывание одежды, опрятность) 

2. Поручения – ставить хлебницы, салфетницы, порядок в игровой комнате 

3. Игра, узнавание и называние трудовых действий, наблюдения 

Прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за 
природой на прогулке) 

Эстетическое направление воспитания 

1. Рисование, лепка, коллективные работы) 

2. Рассматривание картинок, иллюстраций, народных игрушек) 

3. Тематические праздники и развлечения, театрализованные представления, рассказы с 

музыкальными иллюстрациями, игры с пением, забавы 

 

      2.7.3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

   Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

    Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей, 

эстетически привлекательной. 

    Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику и включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

«Организация предметно – пространственной среды» в учреждении отражает ценности, на 

которых строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. 

 



 

 

 

                                                                

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС учреждение ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

2.7.4.1. Нормативно - методическое обеспечение реализации 

Программы  воспитания 

 

Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной 

образовательной организации определяют следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

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

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

Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

 

            Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

Обязательная часть 
 

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

у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского 

общества. 

Однако, инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития (п. 29.4.3.1. ФОП ДО) 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 



 

 

 

                                                                

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

 4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

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

Требования к условиям работы с особыми категориями детей в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

    На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

    На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 



 

 

 

                                                                

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 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; 

 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; 

 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); 

 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); 

 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; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные 

на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

 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; 

 совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 



 

 

 

                                                                

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

 формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными 

субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, 

участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой 

деятельности; 

 использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

 предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

3.2. Особенность организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию образовательной программы;  

• учитывает национально-культурные и климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 



 

 

 

                                                                

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасност 

 

 

3.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы соответствует Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 (раздел 

IV, п. 33, п. 33.1, п. 33.2, 33.3, 33.4). 

Размещён в приложении 2. 

Примерный 
перечень 
художественной 

литературы 

п. 33, п. 33.1. 

раздел IV ФОП ДО 

33.1.1. От 1 года до 2 лет. 

Малые формы фольклора. "Как у нашего кота...", "Киска, киска, киска, 

брысь!..", "Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к бабе, к деду...", 

"Большие ноги...", "Пальчик-мальчик...", "Петушок, петушок...", "Пошел кот 

под мосток...", "Радуга-дуга...". 

Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (обраб. К.Д. Ушинского), 

"Колобок" (обраб. К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" (обраб. К.Д. 

Ушинского), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Репка" (обраб. 

К.Д. Ушинского), "Теремок" (обраб. М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. "Прятки", "Топотушки", Барто А.Л. "Бычок", 



 

 

 

                                                                

"Мячик", "Слон", "Мишка", "Грузовик", "Лошадка", "Кораблик", "Самолет" 

(из цикла "Игрушки"), "Кто как кричит", "Птичка", Берестов В.Д. "Курица с 

цыплятами", Благинина Е.А. "Аленушка", Жуковский В.А. "Птичка", 

Ивенсен М.И. "Поглядите, зайка плачет", Клокова М. "Мой конь", "Гоп-

гоп", Лагздынь Г.Р. "Зайка, зайка, попляши!", Маршак С.Я. "Слон", 

"Тигренок", "Совята" (из цикла "Детки в клетке"), Орлова А. "Пальчики-

мальчики", Стрельникова К. "Кряк-кряк", Токмакова И.П. "Баиньки", 

Усачев А. "Рукавичка". 

Проза. Александрова З.Н. "Хрюшка и Чушка", Б.Ф. "Маша и Миша", 

Пантелеев Л. "Как поросенок говорить научился", Сутеев В.Г. "Цыпленок и 

утенок", Чарушин Е.И. "Курочка" (из цикла "Большие и маленькие"), 

Чуковский К.И. "Цыпленок". 

 

Примерный 

перечень 

музыкальных 

произведений 
п. 33, п. 33.2. 

раздел IV ФОП ДО 

33.2.2. От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Слушание. "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Колыбельная", 

муз. В. Агафонникова; "Искупался Иванушка", рус. нар. мелодия; "Как у 

наших у ворот", рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; "Мотылек", 

"Сказочка", муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. "Кошка", муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; 

"Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Бобик", муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; "Лиса", "Лягушка", "Сорока", "Чижик", рус. 

нар. попевки. 

Образные упражнения. "Зайка и мишка", муз. Е. Тиличеевой; "Идет коза 

рогатая", рус. нар. мелодия; "Собачка", муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. "Шарик мой голубой", муз. Е. 

Тиличеевой; "Мы идем", муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; 

"Маленькая кадриль", муз. М. Раухвергера; "Вот так", белорус. нар. мелодия 

("Микита"), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; "Юрочка", 

белорус. пляска, обр. А. Александрова; "Да, да, да!", муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского. 

33.2.3. От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Курочки и 

цыплята", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс собачек", муз. А. Артоболевской; 

"Три подружки", муз. Д. Кабалевского; "Весело - грустно", муз. Л. 

Бетховена; "Марш", муз. С. Прокофьева; "Спортивный марш", муз. И. 

Дунаевского; "Наша Таня", "Уронили мишку", "Идет бычок", муз. Э. 

Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; "Материнские ласки", "Жалоба", 

"Грустная песенка", "Вальс", муз. A. Гречанинова. 

Пение и подпевание. "Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

"Колыбельная", муз. М. Красева, сл. М. Чарной; "Машенька-Маша", рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; "Воробей", рус. нар. 

мелодия; "Гули", "Баю-бай", "Едет паровоз", "Лиса", "Петушок", "Сорока", 



 

 

 

                                                                

муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. "Марш и бег", муз. Р. Рустамова; 

"Постучим палочками", рус. нар. мелодия; "Бубен", рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; "Барабан", муз. Г. Фрида; "Мишка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Догонялки", муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. "Вот как хорошо", муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; "Вот как 

пляшем", белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; "Солнышко сияет", сл. и 

муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. "Идет мишка", муз. В. Ребикова; "Скачет зайка", 

рус. нар. мелодия, обр. А. Александрова; "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой; 

"Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; "Птичка 

летает", "Птичка клюет", муз. Г. Фрида; "Цыплята и курочка", муз. А. 

Филиппенко. 

Игры с пением. "Зайка", "Солнышко", "Идет коза рогатая", "Петушок", рус. 

нар. игры, муз. А. Гречанинова; "Зайчик", муз. А. Лядова; "Воробушки и 

кошка", нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Прокати, лошадка, 

нас!", муз. B. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; "Мы 

умеем", "Прятки", муз. Т. Ломовой; "Разноцветные флажки", рус. нар. 

мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), песен 

("Пастушок", муз. А. Филиппенко; "Петрушка и Бобик", муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей ("Петрушкины друзья", Т. 

Караманенко; "Зайка простудился", М. Буш; "Любочка и её помощники", А. 

Колобова; "Игрушки", А. Барто). "Бабочки", обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: "Чудесный мешочек", "Волшебный 

сундучок", "Кто к нам пришел?", "В лесу", муз. Е. Тиличеевой; "Праздник", 

"Музыкальные инструменты", муз. Г. Фрида. 

 

 

3.4. Примерный режим и распорядок дня  
 

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного 

физического и полноценного психического развития, дает возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Организация режима дня проводится с учетом теплого и 

холодного периода года. 

 



 

 

 

                                                                

Режим дня для группы раннего возраста 

(холодный период) 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

с 1 до 1.5 лет 

Группа раннего 

возраста  

с 1.5 до 2 лет 

Прием детей, 

свободная игра 
7.30 - 8.00 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 

дежурство 
8.05 - 8.30 8.05 – 8.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 
8.30-9.30 8.30-9.00 

Подготовка ко сну, первый сон  9.30-11.30 - 

ООД - 9.00-9.10 

9.20-9.30 

Второй завтрак - 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30-12.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 
12.00-13.30 - 

ООД 13.30-13.40 

13.50-14.00 

- 

Подготовка ко сну, дневной сон 14.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъем, физкультурно – 

оздоровительные процедуры 
15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 
15.40-16.00 15.40-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.10 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

игры, уход домой 

16.10-17.30 16.10-17.30 

 

 
 

Режим дня для группы раннего возраста 

(теплый  период) 

Режимные моменты Группа раннего возраста 

с 1 до 1.5 лет 

Группа раннего возраста  

с 1.5 до 2 лет 

Прием детей, 

свободная игра 
7.30-8.00 7.30-8.00 



 

 

 

                                                                

Утренняя гимнастика - 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 

дежурство 
8.00-8.30 8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, прогулка 
8.30-9.30 8.30-11.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка ко сну, 1-й сон 
9.30-12.00 - 

Подготовка к обеду, обед - 11.00-12.00 

Постепенный подъем, 

подготовка к обеду, обед 
12.00-12.30  

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
 12.00-15.00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, 
12.30-14.00 - 

Возвращение с прогулки, 

подготовка ко сну, 2-й сон 
14.00-15.00  

Постепенный подъем, 

физкультурно – 

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.20-15.40 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры 
15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, игры, уход 

домой 

16.00-17.30 16.00-17.30 

 

3.7. Федеральный календарный план воспитательной работы 
 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы  

 

Дата основные государственные и народные праздники, памятные 

даты 

                                 Январь 

27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения  
Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы  с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

                                                           Февраль 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 
8 февраля День российской науки 

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



 

 

 

                                                                

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

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

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
ситуативно) 

27 марта  

                       Апрель 

12 апреля День космонавтики 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности 

            Август 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

        Сентябрь 

1 сентября День знаний 

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

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей 



 

 

 

                                                                

сотрудников органов внутренних дел России 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно) 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

п. 36.4. раздел IV ФОП ДО 

 

 


