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АННОТАЦИЯ 

рабочей образовательной программы дошкольного образования для детей первой младшей группы на 

2024 – 2025 учебный год 

 

Программа направлена на  построение целостного педагогического процесса, обеспечивающее 

полноценное всестороннее развитие детей  в группах общеразвивающей направленности. При необходимости 

может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 Настоящая Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей в группах дошкольного образовательного учреждения. 

Структура рабочей программы: программа состоит из нескольких частей: из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- целевой раздел (пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы) 

- содержательный раздел 

- организационный раздел. 

Программа разработана с учетом региональных особенностей Вологодской области; образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей (законных представителей). Программа 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (региональный 

компонент «Ребенок знакомится с малой родиной – родным краем»).  

Данная программа включает в себя характеристику возрастных особенностей детей третьего года жизни, 

раскрывает содержание работы педагогов при взаимодействии с родителями (законными представителями).  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

Программа обеспечивает создание оптимальных условий развития ребёнка, открывающих 

возможностей для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка).  

Содержание Программы определено в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, включает все компоненты образовательного 

процесса: 

- необходимый объем знаний, умений и навыков по образовательным областям с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, их образовательных потребностей; 

- использование разнообразных средств обучения (словесных, наглядных, технических) и источников 

информации;  

- целевые ориентиры реализации программы, планируемые результаты освоения программы. 

Программа обеспечивает создание оптимальных условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Программа   спроектирована с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

 

В Программе отсутствует информация, наносящая вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников и противоречащая российскому законодательству. 

 

I.      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБДОУ №114 «Солнечный город», с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155, на основе Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования и образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

Реализация программы проходит через все виды детской деятельности: 
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• учебные занятия: 

• самостоятельную деятельность;    

• индивидуальную работу с детьми; 

• совместную деятельность педагога и ребенка; 

• организацию предметно-развивающей среды.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Срок реализации 1 год. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

− Конституция РФ; 

− Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

− Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.12 (с 

изменениями и дополнениями) 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от17.10.2013 г. №1155; 

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

− Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на период 2018-2025 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2021 года N 

385; 

− Федеральная образовательная программа дошкольного образования; 

− Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21); 

− «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2013года 

№ИР-535/07; 

− Устав МБДОУ №114 «Солнечный город»; 

− Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ №114 «Солнечный 

город»; 

− Основные локальные акты МБДОУ №114 «Солнечный город». 

 Миссия МБДОУ №114 «Солнечный город» - открытый  общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона, задающий культуру поведения сообществ, описывающий         предметно 

пространственную          среду,          деятельности и Реализация программы  учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ №114 

«Солнечный город»,  способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

МБДОУ №114 «Солнечный город»). 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Целью программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Цель рабочей  программы достигается через решение следующих задач: 

• обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы ДО;  

• построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей развития;  

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; обеспечение развития 

физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

• достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573914547
https://docs.cntd.ru/document/573914547
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС:   

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

обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3 Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей,  

их образовательные потребности 

Росто-весовые характеристики  

Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у девочек – 3,3 кг. К пяти-шести месяцам вес 

удваивается, а к году утраивается. Средняя длина тела при рождении у мальчиков – 50,4 см, у девочек – 49,5 

см, к году малыши подрастают на 20-25 см.  

Функциональное созревание  

Первый вдох определяет запуск комплекса витальных рефлексов, обеспечивающих функции 

дыхания, питания, терморегуляции, большое значение начинает играть ориентировочный рефлекс. 

Суточные циклы активности включают в себя сон - от 12 до 17 часов в сутки. Первой стадии медленного сна 

(дремоты) у детей в этом возрасте нет – дремать, как взрослые они не могут. С трех-четырех месяцев 

отмечается чередование фаз сна, наблюдается цикличность, похожая на цикличность сна взрослого человека. 

Дневная активность младенцев представлена фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); бдительного 

бездействия (2-3 часа); бдительной активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 часа). 

Соотношение разных состояний активности индивидуально и является одним из показателей темперамента 

ребенка. По мере развития меняется пропорция быстрый/медленный сон в сторону увеличения медленного 

сна. К семи месяцам формируется ночной сон. Отсутствие ритмичности в активности младенца является 

показателем незрелости или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К шести месяцам слух, а к 

двенадцати месяцам зрение достигают физиологической зрелости.  

Развитие моторики.  

Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного быстро сменяется четкой 

последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% младенцев выделяются следующие 

нормы: приподнимает голову на 90 лежа на животе (3,2 мес.); переворачивается (4,7 мес.); сидит с 

поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); ползает (9 мес.); ходит с поддержкой (12,7 мес.). 

Навыки, затрагивающие голову, шею и верхние конечности, появляются раньше, чем те, в которых 

задействована нижняя половина туловища. Первоначально появляются движения, требующие участия 

туловища и плеч, затем те, для выполнения которых необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике 

принципиальными навыками в младенчестве являются: произвольное достижение объекта и 

манипуляторные навыки. В три месяца дети одинаково успешно достают и хватают как предметы, которые 

они могут видеть, так и объекты, которые они слышат в темноте (визуальный или аудиальный контроль).  

Психические функции.  

Психические функции не дифференцированы, складываются предпосылки развития восприятия. Уже 

новорожденные хорошо дифференцируют зрительные формы и предпочитают смотреть на когнитивно 

сложные объекты. Из зрительных стимулов новорожденные предпочитают лицо, из акустических - 

человеческий голос, в один-два месяца могут следить за движущимися объектами. Младенцы предпочитают 

смотреть на высококонтрастные паттерны, со множеством резких границ между светлыми и темными 

областями, и на умеренно сложные образы, которые имеют криволинейные детали. Так же как младенцы 

делят световой спектр на основные цвета, они делят звуки речи на категории, соответствующие основным 

звуковым единицам языка.  

Интенсивно развивается пассивная речь, младенцы учатся узнавать слова, которые часто слышат. В 
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четыре с половиной месяца ребенок уже реагирует на собственное имя, причем не путает его с другими 

именами, где ударение падает на тот же слог.  

Рецепторы в коже чувствительны к прикосновению, температуре и боли. Новорожденные с большей 

вероятностью обнаруживают разнообразные рефлексы, если к ним прикасаются в соответствующих 

областях. Осязание используется, чтобы исследовать объекты сначала губами и ртом, а позже руками. 

Прикосновение - первичное средство, с помощью которого младенцы получают знания об окружении, 

осязание является основой раннего когнитивного развития. Для развития восприятия принципиально важна 

кинестетическая информация (использование информации о движении объектов). Константность размера 

появляется в возрасте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное зрение. К трем 

месяцам формируется восприятие глубины и интермодальность восприятия.  

К году формируются способность проводить перцептивное различение множеств; элементарные 

представления о константности объектов. Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного 

характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в четыре-

пять месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает 

лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются первые слова. Навыки. Акт хватания, 

усложняющийся на протяжении всего года. Самостоятельная ходьба к концу периода.  

Манипулятивные действия.  

Понимание речи, первые слова. Появляются предметные действия: кубики малыш кладет в коробку, 

мяч бросает, куклу качает. Появляются простейшие элементы самообслуживания: в пять-шесть месяцев 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет, стягивает шапку, носки, подает по просьбе 

взрослого предметы одежды. 

Коммуникация и социализация.  

На младенчество приходится появление потребности в общении. Общение направлено только на 

взрослого и строится на удовлетворении базовых потребностей ребенка и потребности в притоке 

впечатлений. Удовлетворение потребности в общении влияет на общее психическое и физическое развитие; 

определяет эмоциональное состояние ребенка. К году ребенок интерпретирует выражение лица других 

людей. В эмоциональной сфере к врожденным аффективным реакциям удовольствия-неудовольствия в 

промежутке между двумя и семью месяцами появляются гнев, печаль, радость, удивление, страх.  

В возрасте от семи до девяти месяцев дети начинают «считывать» эмоциональные реакции родителей 

на незнакомые ситуации и использовать эту информацию для регуляции собственного поведения; к году 

ребенок считывает эмоции через мимику и вокализацию; используют эмоциональные реакции других как 

информацию для оценки правильности собственных суждений. Начало формирования эмоциональной 

привязанности: синхронизация отношений (от рождения до полугода); избирательность привязанности (от 

шести месяцев до полутора лет). Саморегуляция. Управление собственным телом, ощущение себя в 

пространстве, ощущение границ тела. Ощущение организмических процессов. Появляются простейшие 

способы регуляции своего эмоционального состояния: раскачивание; посасывание и жевание как 

восстановление положительного эмоционального фона; отворачивание от неприятных стимулов; удаление 

от угнетающих событий или людей; поиск утешения у близкого взрослого. Формируется первичный 

регулятор поведения «нельзя» (ограничение активности).  

Личность.  

Складываются основы развития личности через проявления и адаптацию темперамента к внешнему 

воздействию. Выделяют следующие основные показатели темперамента у детей: уровень активности 

(специфические темп и сила активности); раздражительность/негативная эмоциональность (степень, в 

которой тот или иной индивид подвержен дестабилизирующему влиянию угнетающих событий); 

способность к восстановлению внутренней гармонии (легкость, с которой индивид успокаивается после 

переживания угнетающих эмоций); боязливость (настороженность по отношению к интенсивным или очень 

необычным стимулам); коммуникабельность (восприимчивость к социальной стимуляции). К году ребенок 

узнает себя в зеркале и использует информацию из зеркала для реализации поведения.  

Особенности социальной ситуации развития. Отношения ребенка с другими людьми расширяются 

и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при этом появляется потребность в 

самостоятельности и независимости, которая интенсивно развивается, достигая к концу третьего года жизни 

позиции «Я сам». Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и 

реализации собственного «Я»: «Я сам (а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям 

значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие взрослые и их отношение к 

нему, к результатам его деятельности. Повышается потребность в признании близкими взрослыми новой 

позиции ребенка, что ведет к изменению сложившихся отношений. 

Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и поддержки со 

стороны окружающих. Формируются навыки самообслуживания и личностные качества: самостоятельность 

в действиях, целенаправленность, инициативность в познании окружающего мира и общении. Общение 
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обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из средств реализации совместной 

деятельности. Ребенок начинает интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе (можно, 

нельзя, правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет доброжелательность. Осваивает разные 

способы общения (преимущественно вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить 

совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Охотно вступает в общение и 

совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается главным мотивом общения для ребенка 

третьего года жизни 

Индивидуальные особенности развития обучающихся первой младшей  

группы №3 «Кораблик»  (см. приложение к Программе) 

Лист здоровья ( см. Приложение) 

Социальный паспорт группы (см. Приложение к Программе) 

 

1.2. Целевые ориентиры реализации программы, планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты в младенческом возрасте 

К трем годам:  

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

бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, 

выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам;  

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

сверстникам;  

наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом;  

ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х 

слов и более, включенной в общение;  

может обращаться с вопросами и просьбами; 

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

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

ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребенок различает и называет основные цвета, 

формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных отношениях;  

ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками самообслуживания 

(одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.);  

ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; ребенок 

эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;  

ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования: может 

выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, 

дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; ребенок способен направлять свои действия на 

достижение простой, самостоятельно поставленной цели;  

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

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

предметов, находящихся в его повседневном обиходе; ребенок в играх отображает действия окружающих 

(«готовит обед», «ухаживает за больным» и др.), воспроизводит не только их последовательность и 

взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочая программа образования 

2.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образования (далее – Программа образования) определяет содержательные линии 

образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного 

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

физического развития).  

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до 

восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними.  

В Программу образования также входят разделы, описывающие направления и задачи коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ООП различных целевых групп, в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов;  

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО;  

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы; 
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 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, а также способы 

поддержки детской инициативы.  

Программа включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных 

группах, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра произведений анимации и 

кинематографа. ДОО предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

потребностей и интересов, возрастных возможностей.  

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в 

едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО. При соблюдении 

требований к реализации Программ и создании единой образовательной среды создается основа для 

преемственности уровней дошкольного и начального общего образования.  

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы образования 

Рабочая программа образования построена на следующих принципах ФОП ДО:  

• принцип учѐта ведущей деятельности:  программа реализуется в контексте всех перечисленных в ФГОС ДО 

видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного периода – от 

непосредственного эмоционального общения  со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и 

игровой деятельности;  

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: программа учитывает возрастные 

характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования детей с особыми 

возможностями, способностями, потребностями и интересами;  

• принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и развертывания 

содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, 

соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста;  

• принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, направленная 

на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору содержания и организации 

воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской деятельности;  

• принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного детства и 

при переходе на уровень начального общего образования: программа реализует данный принцип при 

построении содержания обучения и воспитания относительно уровня начального школьного образования, 

а также при построении единого пространства развития ребенка образовательной организации и семьи;  

• принцип сотрудничества с семьей: реализация программы предусматривает оказание психолого-

педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) детей раннего 

и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка;  

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

 

2.1.3. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

• Социально-коммуникативное развитие  

От 2 лет до 3 лет.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к детскому саду;  

развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности; поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

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

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

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), о семье и детском саде;  

формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и близких членах 

семьи.  

Содержание образовательной деятельности  

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

поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточняющего характера (Кто 
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это? Почему это девочка \ мальчик?), объясняет отличительные признаки взрослых и детей, используя 

наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. Показывает и называет ребенку основные части тела 

и лица человека, его действия. Поддерживает желание ребенка называть и различать основные действия 

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

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

обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, помогающие закрепить 

представление об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. Педагог рассматривает вместе с детьми 

картинки с изображением семьи: детей, родителей. Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, 

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

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

расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, 

назначение каждого помещения, его наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве группы.  

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения («можно», «нельзя»). 

Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», 

напоминает детям о важности использования данных слов в процессе общения со взрослыми и сверстниками, 

поощряет инициативу и самостоятельность ребенка при использовании «вежливых слов». Педагог использует 

приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его словам и указаниям, поддерживает желание 

ребенка выполнять указания взрослого, действовать по его примеру и показу.  

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

активность и инициативность в ходе участия в играх. Педагог формирует представление детей о простых 

предметах своей одежды, обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении 

предметов одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и т.п.)  

В результате, к концу 3-го года жизни, ребенок позитивен и эмоционально отзывчив, охотно посещает детский 

сад, относится с доверием к педагогам, активно общается, участвует в совместных действиях с ними, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры; доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует 

в общих играх и делах совместно с педагогом и детьми; придумывает игровой сюжет из нескольких связанных 

по смыслу действий, принимает свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью; 

активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. 

• Познавательное развитие 

От 2 лет до 3 лет  

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 

развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных практических задач;  

совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как особых признаков 

предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим признакам и количеству, использовать один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; формировать у детей простейшие представления о 

геометрических фигурах, величине и количестве предметов на основе чувственного познания;  

развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально положительное отношение к 

членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности взрослых;  

расширять представления о родном городе (селе), его достопримечательности, эмоционально откликаться на 

праздничное убранство дома, детского сада;  

организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего окружения, их 

названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми объектами неживой природы; развивать 

способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное отношение к животным и растениям.  

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия.  

Педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и определение их сходства-

различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, форме, величине). Побуждает и поощряет 

освоение простейших действий, основанных на перестановке предметов, изменении способа их расположения, 

количества; на действия переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-

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

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

Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в 

верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и т.п., создает ситуации для 

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

практических задач.  

Педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; собирание 

одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей величине; 

различных по форме и цвету башенок из 2—3-х геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание 

трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 



10 

 

различный размер предметов, их цвет и форму.  

В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы 

обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает 

поощрять появление настойчивости в достижении результата познавательных действий. Математические 

представления. Педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы окружающих 

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

геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди двух 

предметов при условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. 

Поддерживает интерес детей к количественной стороне различных групп предметов (много и много, много и 

мало, много и один) предметов.  

Окружающий мир.  

Педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с явлениями общественной жизни, 

с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер ведет машину, доктор лечит);  

развивает представления о себе (о своем имени, именах близких родственников), о внешнем облике человека, 

о его физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице — глаза, нос, рот и т.д.);  

о его физических и эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, устал — отдохнул; намочил — 

вытер; заплакал — засмеялся и т.д.);  

о деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; 

«Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и т.п.); о предметах, действиях 

с ними и их назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда (веник, 

метла, лопата, ведро, лейка и т.д.).  

Природа.  

В процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет внимание детей на 

объекты живой и неживой природы, явления природы, которые доступны для непосредственного восприятия. 

Формирует представления о домашних и диких животных и их детенышах (особенности внешнего вида, части 

тела, питание, способы передвижения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и др.), их 

характерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и поддерживает интерес к 

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

радуга, ветер), поощряет бережное отношение к животным и растениям.  

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок интересуется окружающим: 

знает названия предметов и игрушек;  

имеет простейшие представления о количестве, величине, форме и других качественных признаках предметов, 

активно действует с ними, исследует их свойства, сравнивает, группирует предметы по качественным 

признакам, экспериментирует;  

знает свое имя и имена близких родственников, показывает и называет основные признаки внешнего облика 

человека, использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и умеет пользоваться ими;  

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; позитивно взаимодействует с 

ровесниками;  

в игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; задает первые предметные 

вопросы, отвечает на вопросы партнеров; проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

стремится к общению; активно подражает взрослым в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

имеет первичные представления о деятельности взрослых;  

имеет конкретные представления о животных и их детѐнышах, узнает и может их назвать, отличает по наиболее 

ярким признакам, может назвать части тела, сказать, чем питается, как передвигается;  

имеет представление о растениях ближайшего окружения, отличает их по внешнему виду, может назвать 

некоторые части растений, проявляет интерес к их познанию; взаимодействует с доступными объектами 

неживой природы (вода, песок, камни), интересуется явлениями природы, положительно реагирует на них, 

старается бережно относиться к живым объектам. 

• Речевое развитие 

От 2 лет до 3 лет  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

Формирование словаря 

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

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать действия 

людей и движения животных. Обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями и формировать умение использовать данные слова в речи. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, отельных слов. 

Формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 
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Грамматический строй речи 

Формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 слов. 

Связная речь 

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

рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

Интерес к художественной литературе 

Формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и 

рассказы с наглядным сопровождением (и без него). 

Побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей. 

Поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение в процессе чтения 

произведения повторять звуковые жесты. 

Развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного 

материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и т.п.), отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанных произведений. 

Побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно. 

Развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование словаря 

Педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по 

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

различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных;  

активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных средств, частей 

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

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

цвет, вкус предметов;  

наречиями (сейчас, далеко). 

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

особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Звуковая культура речи 

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

гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребенок пытается 

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

дошкольников использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей 

не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств и невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная непроизвольная 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство основных грамматических 

категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, 

формирует умение детей выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

Связная речь 

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

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

умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность;  

побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения, реагировать на обращение с использованием доступных речевых средств, 

отвечать на вопросы педагога с использованием фразовой речи или формы простого предложения, относить к 

себе речь педагога, обращенную к группе детей, понимать ее содержание. 

Педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как 

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

связи и зависимости объектов. 
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В результате, к концу 3 года жизни ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

педагогом и детьми;  

проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками; легко понимает речь взрослого;  

употребляет в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов; отвечает на вопросы педагога;  

рассказывает об окружающем в 2-4 предложениях;  

самостоятельно использует элементарные этикетные формулы общения.  

Ребенок употребляет в речи существительные, глаголы, прилагательные, наречия; произносит правильно 

гласные и согласные звуки в словах; согласовывает слова в предложении; воспринимает небольшие по объему 

потешки, сказки и рассказы; договаривает четверостишия; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного 

литературного произведения. 

• Художественно-эстетическое развитие 

От 2 лет до 3 лет 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

Приобщение к искусству: 

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

ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного искусства, природой; интерес, внимание, 

любознательность, стремлению к эмоциональному отклику детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов и явлений окружающей  действительности; развивать отзывчивость на доступное 

понимание произведений искусства, интерес к музыке (в процессе прослушивания классической и народной 

музыки), изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, 

рисунков, изделии декоративно-прикладного искусства); 

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

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

поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально 

содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за 

природными явлениями; 

Изобразительная деятельность: 

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

самостоятельно; 

развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 

научить правильно держать карандаш, кисть; 

развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета разной формы, цвета 

(начиная с контрастных цветов); 

включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; 

познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; 

развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства. 

Конструктивная деятельность: 

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

расположения строительных форм на плоскости; 

развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

Музыкальная деятельность: 

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

движения; 

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

музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать. 

Театрализованная деятельность: 

пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор); 

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

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

форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами игрушками; 

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

способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Культурно-досуговая деятельность: 

создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у детей чувства комфортности, 
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уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной работы детей с художественными материалами; 

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

праздниках; 

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

формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству. Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает 

эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

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

соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная 

и др.), их форму, цветовое оформление. 

Педагог воспитывает интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование. Педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует обогащению их 

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

рукой. Побуждает, поощряет и подводит детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учит следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от штрихов 

и линий, которые дети нарисовали сами. Педагог побуждает детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов. Учит детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводит детей к рисованию предметов округлой формы. 

При рисовании, педагог формирует у ребенка правильную позу (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Педагог учит держать 

карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Педагог поощряет у детей интерес к лепке. Знакомит с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учит аккуратно пользоваться материалами. 

Педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

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

подготовленную клеенку 

Конструктивная деятельность. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что-то самостоятельно; способствует 

пониманию пространственных соотношений. Педагог учит детей пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 

окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с простейшими пластмассовыми 

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

педагог развивает интерес у детей к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность: 

Слушание. 

Педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учит детей различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 



14 

 

Пение. 

Педагог вызывает активность детей при подпевании и пении. Развивает умение подпевать фразы в песне 

(совместно с педагогом). Поощряет сольное пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Педагог развивает у детей эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Педагог 

продолжает формировать у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учит детей 

начинатьдвижение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Педагог совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованная деятельность: 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для ее проведения. Формирует 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Педагог учит детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомит детей с приемами вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. 

Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Культурно-досуговая деятельность: 

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

комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение самостоятельной работы детей с 

художественными материалами. Привлекает детей к посильному участию в играх с пением («Игра с мишкой», 

муз. Г. Финаровского, «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.Френкель; «Кто у нас хороший?» и др.), 

театрализованных представлениях (кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; 

инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева и др.), забавах («Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.), развлечениях (тематических: «Мои любимые игрушки», 

«Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка» и др.; спортивные: «Мы смелые и умелые») и праздниках 

(«Осенины», «Листопад», «Дед Мороз и зайчики», «Солнышко-ведрышко» и др.). Развивает умение следить за 

действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык перевоплощения 

детей в образы сказочных героев. 

 

В результате, к концу 3 года жизни ребенок: 

В приобщении к искусству: любит смотреть, слушать и испытывать радость в процессе ознакомления с 

произведениями музыкального, изобразительного искусства, природой. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к музыке, изобразительному 

искусству; 

В изобразительной деятельности: любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; различает красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный цвета; в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения; 

самостоятельно оставляют след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (формы, линии, 

штрихи), радуется своим рисункам; называет то, что на них изображено; знает, что из глины можно лепить, что 

она мягкая; раскатывает комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывает от большого 

комка маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединяет концы раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг к другу; лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной; с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической направленности: рисует, лепит или играет с игрушками (народных 

промыслов);проявляет интерес, внимание, любознательность к эмоциональному восприятию красоты 

окружающего мира: ярким контрастным цветам, интересным узорам, нарядным игрушкам; с радостью 

занимается самостоятельным творчеством. 

В музыкальной деятельности: эмоционально откликается на музыку разного характера; узнает знакомые 

мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий); вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы; двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; по 

подражанию и самостоятельно выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает 

кисти рук, двигается в парах (ходьба, кружение, раскачивание); с удовольствием участвует в музыкальной игре; 

подыгрывает под музыку на шумовых инструментах, различает и называет музыкальные инструменты: 

погремушка, бубен. 

В театрализованной деятельности: проявляет интерес к театрализованной деятельности; смотрит кукольные 

спектакли в исполнении педагогов и старших детей; имитирует характерные особенности персонажей (птички, 

зайчики и т.д.); манипулирует с настольными куклами; сопровождает свои действия эмоциональными 
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проявлениями (жест, поза и пр.); использует в игре различные атрибуты (шапочки, платочки, ободки). 

В культурно-досуговой деятельности: проявляет умение самостоятельной работы с художественными 

материалами; с желанием участвует в играх, театрализованных представлениях, забавах, развлечениях и 

праздниках; проявляет умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них; демонстрирует навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 

• Физическое развитие 

От 2 лет до 3 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

обогащать двигательный опыт ребенка, обучая основным движениям (бросание, ловля, ползанье, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки) общеразвивающим упражнениям, простым музыкально-ритмическим упражнениям; 

развивать психофизические качества, координацию рук и ног, умение удерживать равновесие и 

ориентироваться в пространстве по зрительным и слуховым ориентирам; 

формировать интерес и эмоционально-положительное отношение к физическим упражнениям, совместным 

двигательным действиям; 

сохранять и укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, самостоятельности, воспитывать полезные привычки, 

приобщая к здоровому образу жизни. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, имитационные, общеразвивающие и музыкально-

ритмические упражнения в разных формах двигательной деятельности (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные игры), учит выполнять их, координируя движения рук и ног, сохраняя заданное 

направление, устойчивое положение тела, ориентироваться в пространстве, выполнять упражнения в 

соответствии с образцом. Педагог побуждает детей действовать согласованно, реагировать на сигнал, 

совместно играть в подвижные игры, оптимизирует двигательную деятельность, осуществляет помощь и 

страховку, поощряет стремление ребенка соблюдать правила личной гигиены для сохранения здоровья. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения):. 

В процессе обучения основным движениям педагог предлагает детям разнообразные упражнения. 

Ходьба: группой, подгруппой, парами, по кругу в заданном направлении, за взрослым, не наталкиваясь друг на 

друга, с опорой на зрительные ориентиры, обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны, сохраняя 

равновесие, согласовывая движения рук и ног, с переходом на бег.  

Упражнение в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке (ширина 20–25 см). 

Бег: в заданном направлении (от 40–80 метров к концу года) стайкой и друг за другом, с остановкой и переходом 

на ходьбу, с изменением направления, в рассыпную (к концу 3- года) в течение 30–40 секунд; бег по дорожке 

(ширина 25–30 см). 

Прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10–15 раз), с продвижением вперед, в длину, через линию (через две 

параллельные линии, расстояние между которыми 10–30 см); подпрыгивания вверх с касанием рукой предмета, 

находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Ползание и лазанье: ползание на четвереньках по прямой в быстром темпе (расстояние 3–4 м); по дорожке 

(ширина 20–25 см.), на четвереньках по наклонной доске, (приподнятой одним концом на высоту 20–30 см); 

подлезание под воротца, веревку (высота 40–30 см); перелезание через бревно, скамью; лазанье по 

гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1–1,5 м) удобным способом. 

Катание, бросание, метание: катание мяча двумя руками и одной рукой, в паре с воспитателем, стоя и сидя 

(расстояние 50–100 см); прокатывание мяча под дугой; бросание мяча двумя руками из-за головы, в стоящую 

на полу цель (корзину, ящик) с расстояния 100—125 см двумя руками, одной правой рукой и одной левой; 

перебрасывать мяч через сетку с расстояния 1– 1,5 м (сетка на уровне роста ребенка); метание на дальность 

двумя руками в горизонтальную цель (с расстояния 1 м.); ловля мяча двумя руками с расстояния 50–100 см. 

Общеразвивающие упражнения. Педагог выполняет вместе с детьми упражнения с предметами: 

погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и др., в том числе, сидя на стуле или на 

скамейке. Предлагает упражнения для мелкой моторики, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 

поднимание рук вперед, вверх, в стороны, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и 

разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой, повороты туловища вправо — влево, 

передавая предметы, с хлопками, наклоны в стороны, одновременное сгибание и разгибание ног из положения 

сидя на полу, приседание, держась за опору и самостоятельно, потягивание с подниманием на носки. Включает 

разученные упражнения в комплексы утренней гимнастики.  

Музыкально-ритмические упражнения. Отдельные музыкально-ритмические упражнения включаются 

педагогом в содержание подвижных игр и игровых упражнений. Педагог показывает детям и выполняет вместе 

с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным притопыванием одной ногой, приседание 
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«пружинка», приставные шаги вперед-назад под ритм, кружение на носочках, подражание движениям 

животных. 

Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, с включением музыкально-ритмических упражнений. Создает условия для развития 

выразительности движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, походить как лошадка, 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). Педагог организует подвижные игры с ходьбой и 

бегом на развитие скоростных качеств: «Догони мяч!», «По дорожке, по тропинке», «Через ручеек», 

«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают»; игры с ползанием на развитие силовых 

качеств: «Котята и щенята» «Доползи до цели», «Проползи в воротца», «Обезьянки»; с бросанием и ловлей 

мяча на развитие ручной ловкости: «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца»; с 

прыжками на развитие силы и ловкости: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках»; на ориентировку в пространстве и координацию: «Где звенит?», «Найди флажок». 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог формирует у детей полезные привычки и 

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

перед едой пользоваться предметами личной гигиены), поощряет стремление соблюдать правила гигиены, 

оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду. Способствует формированию положительного 

отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, гимнастике, выполнению физических упражнений. 

 

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок умеет выполнять основные движения на доступном уровне, 

уверенно ползает, лазает, ходит в заданном направлении, перешагивает, подпрыгивает на месте и осваивает 

прыжки с продвижением вперед, в длину с места; вместе с педагогом выполняет простые общеразвивающие 

упражнения, движения имитационного характера, музыкально ритмические упражнения; ориентируется в 

пространстве по ориентирам, проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями (мячи, игрушки); активно участвует в несложных подвижных играх, 

организованных педагогом, реагирует на сигналы, взаимодействует с педагогом и другими детьми при 

выполнении физических упражнений; приучен к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполняет их 

регулярно. 

 

Календарно-тематический план реализации образовательной программы ( см. Приложение к Программе) 

 

2.1.4 Описание вариативных программ, форм, способов, методов и средств реализации                   

программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 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. Педагог может использовать следующие формы 

реализации Программы образования в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

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

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

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстникам  под руководством 

взрослого; 

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

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

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

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

материала; 

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

из лейки и др.); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог может использовать 

следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил 

поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 
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ситуаций, личный пример); 

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

проектные методы); 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребенка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути ее решения в процессе организации 

опытов, наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

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

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

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

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

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

материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Организация самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы образования. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы образования зависит не только от учета 

возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог учитывает субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 

объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных образовательным 

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

обеспечивает их вариативность. 

 

2.1.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в Организации направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в Организации 

осуществляют педагоги, педагоги-психологи, дефектологи, логопеды и другие квалифицированные 
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специалисты. 

Организация имеет право и возможность разработать программу коррекционно-развивающей работы (далее – 

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 

*план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

*рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и стартовые 

условия освоения Программы. 

*методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих и 

просветительских задач Программы КРР. 

Задачи КРР на уровне дошкольного образования: 

*определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том числе с 

трудностями освоения Федеральной программы и социализации в ДОО; 

*своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными различными причинами; 

*осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, 

*индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума образовательной организации 

(ППК); 

*оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической 

помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

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

*выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

*реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению 

отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в Организации реализуется в форме групповых и/или индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется 

Организацией самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП 

на основе рекомендаций ППК Организации. 

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

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

и в форме коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий. 

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

развития ( в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

 

2.1.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

               Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника.  

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл 

и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 
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учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно с взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). 

                  Содержание деятельности с детьми в режимные моменты 

 

Режимный 

момент 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Приём детей Социально- 

коммуникативное развитие. 

Индивидуальные приветствия  педагога и 

детей, общегрупповой ритуал «Приветствие» 

Индивидуальная  работа с    детьми. 

Взаимодействие    с   родителями 

(индивидуальная   работа).    Утренняя 

гимнастика 

Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное развитие. 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Уход за растениями в уголке природы. 

Дневная прогулка Познавательное развитие. 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными сезонными рекомендациями 

медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе. 

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. 

Образовательная деятельность в ходе режимных

 моментов: наблюдения, 

элементарное экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, 

бег, занятия на мини-стадионе или детской 

спортивной площадке). 

Подвижные игры. 

Конструктивные игры с природным материалом в 

зависимости от времени года — песком, водой, 

снегом. 

Обед Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 
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Дневной сон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

(навыки самообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых 

организма. 

Использование колыбельных при засыпании 

Пробуждение и 

подъём, активизация 

Физическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Закаливающие процедуры 

Навыки одевания, приведения внешнего вида в 

порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник 

 

Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). Социально- 

коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в группе 

 

Познавательное развитие. 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Свободная самостоятельная игра. Самостоятельная 

творческая и познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры с 

участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 

впечатлениями дня и выражение педагогом радости 

от какого-то поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок группы. 

Вечерняя прогулка 

 

Познавательное развитие. 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деятельность детей в конце 

дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

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

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального 

и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей) Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство с другими организациями. 

 

2.1.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 лет является продуктивная деятельность. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

2. рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей 

критикует игрушка, а не педагог); 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность. 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности является наиболее сложным для 

понимания и реализации в практике образования. Истоки проявления инициативы в раннем возрасте обычно 

связывают с ситуациями, когда ребенок проявляет любопытство и активно реагирует на новые предметы и 

явления окружающей его действительности. 

В процессе детского экспериментирования происходит трансформация непроизвольного любопытства — в 

любознательность, импульсивного, вызванного внешними стимулами желания — в познавательную 

потребность, а к концу дошкольного периода жизни, когда у ребенка появляются стойкие интересы, — в 

познавательную мотивацию, основу познавательной самодеятельности. Поэтому реализация требования 

поддержки детской инициативы в образовательной организации возможна только при создании условий для 

осуществления процессов детского экспериментирования: экспериментирования с пространством, вещами, 

людьми, с самим собой; возможность проявлять свободу в передвижении, в выборе объектов, в проявлении 

своих желаний и своего отношения к явлениям, вещам и людям. Главное условие развития детской инициативы 

— это воспитывающий взрослый. Взрослый, умеющий распознать этот скрытый за предметным 

действием смысл, прочитать зашифрованное приглашение к сотрудничеству. 

Взрослый может поддержать проявления инициативы ребенка, но может и заблокировать ее, например, 

предваряя проявления младенцем своих желаний, не оставляя ему собственного пространства для проявления 

первых инициаций в общении. 

 

2.1.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Состояние и содержание группового помещения соответствует СанПиН, нормам пожарной 

безопасности, электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Развивающая предметно - пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном 

и посредником в личностно – развивающем взаимодействии. Среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Она организована для 

совместной деятельности взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагог каждый раз обновляет игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у детей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает детей к наблюдениям на участке детского сада за ростом растений, к участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

№ Направленность Наличие 

специальных 

помещений 

Оборудование, 

дидактический материал 
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1 

Физическое развитие 

- физкультурные 

занятия 

-спортивные досуги 

-развлечения, 

праздники 

- консультативная работа 

с воспитателями, 

родителями (законными 

представителями) 

Физкультурный зал; 

Спортивная 

площадка, 

физкультурные 

уголки в группах 

Спортивный модуль (горка; сухой бассейн, 

тоннель-«гусеница», качалка, большие 

игровые арки, большой мат и пр.). Большие 

мячи, мячи диаметром 25 см для бросания; 

каталки на длинном стержне; горка с 3-4 

пологими ступеньками; лесенка-стремянка; 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики 

для перелезания; прозрачный туннель, обруч 

для пролезания; ящики-каталки; дуга-

воротца для подлезания (высота 60 см.); 

невысокие предметы для влезания и 

перелезания; корзина, ящик для влезания. 

Тележки, вожжи с бубенцами, мячи разных 

размеров, кегли. Трек, шары с воротцами, 

желоб для прокатывания шаров. 

Трехколесные велосипеды. 

2 Познавательное и 

речевое развитие 

Уголок природы, уголок 

экспериментирован

ия в каждой группе; 

детская библиотека; 

- Дидактический стол. Пирамидки, 

- вкладыши (матрешки, стаканчики и 

пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, 

включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, замками, задвижками; 

разнообразные по размеру и форме волчки 

и пр. 

- Игрушки и оборудование для 

экспериментирования с песком, водой и 

снегом: плавающие игрушки (рыбки, 

утята) из пластмассы, резины, дерева; 

сачки, лопатки, совки, различные формы, 

щетки, грабли, сита. Разноцветные 

пластиковые мячики, камушки, ракушки и 

пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки-забавы (шагающий бычок, 

клюющие курочки и др.). 

- Наборы для конструирования из разных 

материалов (деревянные, пластмассовые, 

текстильные); комплект эталонных 

геометрических форм (куб, призма, сфера, 

полусфера, цилиндр и пр.).; кубики 

(пластмассовые, деревянные), 

конструкторы типа лего с крупными 

деталями. 

- Пирамида «Башня». Коробки и тележки 

для самостоятельной уборки 

строительного материала. 

- Детские иллюстрированные книги (с 

плотными страницами). Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. (Список 

рекомендуемых произведений представлен 

в Программе). 
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3 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

комнаты Игровые 

мини-среды во всех 

группах 

 

Игровая площадка 

на участке 

- Среднего размера куклы. Игрушки, 

изображающие животных (домашних, 

диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с 

колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). 

- Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, 

куклы-голыши и пр.). Лошадка-качалка с 

сиденьем для ребенка. 

- Соразмерные куклам: наборы посуды, 

мебель, постельные принадлежности; 

устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная 

плита), доска для глажения, умывальник, 

часы и пр. 

- Крупного и среднего размера машины 

(грузовые, легковые) на веревке, заводные 

машины, автобус, трамвай, крупная машина 

с сиденьем для ребенка и др. 

- Руль, медицинские инструменты, наборы 

«Продуктовый магазин» и пр. 

- Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

- Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, 

собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; 

наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для 

настольного (объемного или плоскостного) 

театра; карнавальные шапочки (зайцев, 

птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

4 Художественно- 

эстетическое развитие 

-занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные 

занятия 

-тематические досуги 

- театральные 

представления 

- праздники и 

утренники 

- занятия по ритмике 

- дополнительные 

занятия 

Музыкальный зал, 

творческая 

мастерская, мини-

среды музыкально- 

театрализованной и 

изо- деятельности в 

группах 

- Изделия народного декоративно-

прикладного искусства из разных 

материалов (дерево, глина, береста, солома, 

шерсть, лен и др.) с разными способами 

художественной обработки (резьба, 

роспись, плетение, валяние и др.). 

Пирамидки (в т.ч. классическая); матрешки; 

неваляшки; волчки. Геометрические формы. 

Наборы муляжей овощей, фруктов; поднос, 

корзинка, туесок. Мольберты. Бумага 

разного формата, величины, цвета, фактуры; 

кисти №10,12, штампы, краски (гуашь); 

цветные карандаши (мягкие), фломастеры с 

толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. 

Глина, пластилин, масса для лепки, соленое 

тесто, клеенки, салфетки матерчатые; 

поворотный диск. 

- Фортепиано (в музыкальном зале), 

барабаны и бубны, колокольчики, 

бубенчики, кларнет, металлофон, 

музыкальные органчики, шкатулки-шар- 

манки. Детская фонотека: записи народной 

музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и 

спокойные; короткие фрагменты записей 

классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). Игрушки с 

голосами животных и птиц. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей и пр. Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, 

оснащённых развивающим материалом: книги, игрушки, материалы для творчества и пр. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса ( см. Приложение) 

 

2.1.9. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение      ДОУ       требований       санитарно-эпидемиологических       правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утверждѐнных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим 

до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

дошкольного учреждения; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов к 

объектам инфраструктуры ДОУ. 

Группа имеет групповое помещение, отдельную спальную, приемную, умывальные комнаты. Группа 

оборудована необходимой мебелью, мягким инвентарем. При оформлении групп воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ МАДОУ учитывает особенности их 

физического и психического развития. 

ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на 

участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности воспитанников (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной 

и хозяйственной деятельности: 

1) помещение для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей; 

2) оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты. 

3) административные помещения, методический кабинет; 

4) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель - дефектолог, педагог- психолог); 

5) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического  здоровья, в том 

числе медицинский кабинет; 

6) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки детей дошкольного    возраста. 

ДОУ самостоятельного подбирает разновидности необходимых средств обучения,   оборудования,    
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материалов, исходя из особенностей реализации образовательной программы. 

 

2.2. Рабочая программа воспитания 

2.2.1 Целевой раздел 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей первой 

младшей группы. 

Образовательная среда понимается при этом как специально организованная часть социокультурной среды, в 

которой достигаются цели и смыслы образования. Представляет собой целостную систему, которая включает 

три взаимосвязанных компонента:  

1) субъектный (участники образовательных отношений);  

2) объектный (предметы в пространстве);  

3) деятельностный («ансамбль деятельностей» и культурных практик).  

Образовательная среда предполагает создание оптимальных условий, которые необходимы и достаточны для 

полноценного проживания ребенком раннего детства (ФГОС ДО).  

Социокультурный опыт интерпретируется как система, включающая представления ребенка об окружающем 

мире и себе самом, культурные умения (в т.ч. культурно-гигиенические навыки), способы общения и 

взаимодействия с другими людьми в разных видах деятельности.  

Амплификация развития рассматривается как всемерное использование потенциала психического развития 

личности на каждой возрастной стадии за счет совершенствования содержания, форм и методов воспитания. 

Авторы Программы применяют термин «амплификация» в контексте культурно-исторического подхода и 

рассматривают как расширение (обогащение) возможностей развития личности растущего человека в процессе 

деятельного освоения социокультурного опыта. Тем самым амплификация выступает основным 

педагогическим вектором Программы. Амплификация предполагает системное, постепенное и 

последовательное расширение круга освоенных объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, 

взаимосвязей. Вектор амплификации развития детей от 2 месяцев до 3 лет поддерживается следующими 

характеристиками современной образовательной среды: содержательная насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность.  

«Ансамбль деятельностей» обосновывается как многообразие видов детской деятельности (активности), 

приведенное в систему согласно возрастным особенностям детей и актуальным образовательным задачам. В 

«ансамбле деятельностей» определяется состав видов деятельности, выделяется ведущая деятельность, 

устанавливаются связи между ними и выявляется некоторый совокупный развивающий эффект.  

Культурные практики раскрываются как повседневные, привычные способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием жизни ребенка и его события с другими людьми (Н.Б. 

Крылова). Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной и многократной 

апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, основанных на индивидуальных интересах, 

потребностях, способностях.  

Ключевые задачи Программы  

1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального комфорта и 

успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в образовательной организации.  

2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной безопасности 

(витальной, социальной, экологической, информационной и др.).  

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса семьи.  

4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в соответствии с 

возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, 

культурные практики и др.).  

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими людьми 

(близкими взрослыми, детьми).  

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как основного 

средства коммуникации и познания окружающего мира.  

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности (предпосылок 

деятельности) в их разнообразии.  

8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, своих умениях, 

привычках, желаниях, интересах, достижениях.  

10) Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, уверенности, 

самоуважения и др. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 
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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 ребѐнка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

• Принципы построения рабочей программы воспитания 

 - Принцип гуманизации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: влияние всех 

разделов образовательной программы на эмоциональное и социально-личностное развитие ребёнка, 

придание особого значения разделам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, 

увеличение доли разнообразной творческой деятельности ребёнка. 

 - Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания воспитания и 

образования, которое поможет ребёнку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, 

обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями и в то же время 

сформирует умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

 - Принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с достижениями и развитием 

культуры современного общества и формирование разнообразных познавательных интересов. 

 - Принцип преемственности. Преемственность – это связь между различными этапами или 

ступенями развития, сущность, которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или 

отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

 - Принцип принятия ребёнка как данности. Образ ДОО, её особенности. 

Детский сад посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, поэтому предусматривается 

определенный алгоритм выявления детей и создания для них специальных воспитательно- 

образовательных условий. 

Воспитательная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья направлена на 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ 

Ребенок – это вселенная, которая развивается и растет по определенным законам. Пока ребенок 

мал, взрослые порой не задумываются, что станет в его жизни главным, вырастет ли он 

целеустремленным, общительным, добрым и терпимым к людям. 

Но сложный процесс формирования личности нельзя предоставлять воле случая. Надо помочь 

ребенку усвоить нормы нравственного поведения; научить не только отстаивать свою точку зрения, 

но и принимать чужую; учитывать желания, вкусы, чувства других людей; достойно выходить из 

конфликтных ситуаций; обрести уверенность в себе, адекватно оценивать собственные 

возможности. 

Важно установить взаимопонимание между родителями и детьми, воспитателями и воспитуемыми, 

ведь нравственное воспитание – процесс двусторонний, который предполагает активность всех 

участников воспитательного процесса. «Счастье – это когда тебя понимают», а это понимание не 

приходит само собой, ему надо научиться. 

 

Принципы программы воспитания по отношению к воспитанникам, родителям, сотрудникам, 

партнерам 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует   родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
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детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение        голоса; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка и  такт в отношениях с    детьми, 

родителями, коллегами; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

коллегами; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

• Уклад ДОУ 

МДОУ сохраняет традиции, но при этом динамично развивается, внедряет инновационные идеи, 

сохраняя свои лучшие традиции. 

Основной целью педагогической работы в МАДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Важной составляющей в воспитательном процессе МАДОУ является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно - 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

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

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

Педагоги МДОУ активно взаимодействуют с культурными, образовательными и социальными 

организациями с целью повышения качества образовательных услуг, продуктивной реализации 

образовательных задач и с целью создания условий для разностороннего развития воспитанников. 

Благодаря социальному партнерству воспитанники расширяют свой кругозор, раскрывают свои 

таланты, успешно адаптируются и социализируются в окружающей среде. 

• Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребѐнка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

«портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в 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. 
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Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему

 миру.  Любознательный,

 активный в поведении

 и деятельности. 

физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности

 (изобразительной, декоративно - 

оформительской, музыкальной, словесно 

- речевой, театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания на этапе освоения программы  ( см. Приложение к 

Программе)  

 

 

2.2.2 Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания:  

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы, дошкольной образовательной 

организации предоставляется право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

значительные индивидуальные различия между детьми, разнообразие их интересов и мотивов деятельности, 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих видах деятельности 

(активности): 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  

• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры);  

• двигательная (овладение основными движениями);  

• познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

• театрализованная (театр ку кол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.);  

• конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного) и др.;  

• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства — художественной литературы, народной 

игрушки, живописи, книжной графики (иллюстрации), скульптуры малых форм, фотографии, музыки, театра и 

др.  

Особое место занимают культурные практики ребенка. Для успешной реализации Программы целесообразно 
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использовать следующие организационные формы:  

• культурно-гигиенические процедуры в течение дня,  

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей),  

• игры-забавы, • игры-занятия (игровые образовательные ситуации),  

• игры с правилами (подвижные, дидактические),  

• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры),  

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми),  

• экспериментирование,  

• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, как познание 

окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, труд в природе,  

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. основами безопасности 

жизни и здоровья и др.  

Для успешной реализации Программы педагог применяет вариативные формы, методы и средства, описанные 

в методических пособиях, сопровождающих Программу, выбирая их с учетом многообразия конкретных 

условий (географических, климатических, социокультурных), возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, образовательного запроса родителей (или их законных представителей).  

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии с его возможностями и интересами, поддерживать 

личностно-развивающий характер общения и взаимодействия.  

При подборе форм, методов, способов достижения планируемых образовательных результатов важно 

учитывать общие характеристики развития детей и образовательные задачи для каждого возрастного периода. 

1. Социально-коммуникативное развитие 

   Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. 

Программные задачи: 

 

• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, доброжелательного 

отношения ко всему живому (людям, животным, растениям), бережного отношения к игрушкам и 

бытовым предметам. 

• Расширять инициативное общение с людьми – взрослыми и детьми, знакомыми и незнакомыми (в 

безопасных ситуациях). 

• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил общения, соответствующих 

возрастным возможностям детей. 

• Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 

• Создавать условия для содержательного общения в разных видах деятельности. 

• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе развивающейся способности 

управлять своим поведением и настроением.  

• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в социуме, помощника и 

партнёра, объясняющего и помогающего, организующего деятельность и оценивающего её результат. 

• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки, 

появления потребности быть успешным. 

• Воспитывать личностные качества – общительность, инициативность, самостоятельность, активность, 

самоуважение, уверенность в себе. 

2. Познавательное развитие 

      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, объектах 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 её природы, 
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многообразии стран и народов мира. 

Программные задачи: 

• Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном 

окружении, их взаимосвязи. Содействовать формированию радостного мировосприятия. 

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, речь. 

• Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, обонятельную, 

осязательную), знакомить с сенсорными характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, 

масса и др.), сенсорными эталонами. 

• Активизировать способы действий с различными предметами, доступными орудиями труда или 

имитационными игрушками (щётка, совок, сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, 

глина, песок, снег, тесто и др.). 

• Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное экспериментирование. 

Содействовать переносу полученной информации и освоенных способов в новые ситуации. 

• Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных операций): наблюдение, сравнение, 

группировка, классификация, выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др. 

• Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых высказываниях, игровой и 

художественной деятельности. 

• Развивать личностные качества – любознательность, познавательную активность, инициативность, 

уверенность, самостоятельность. 

3. Речевое развитие 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 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. 

Программные задачи: 

• Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими людьми и познания 

окружающего мира. 

• Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и детьми), в процессе 

слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок. 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, животных, 

рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать связи между реальными предметами и их 

названиями, зрительными и слуховыми образами. 

• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного словаря, формирование 

грамматического строя, воспитание звуковой культуры, развитие связной речи. 

• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме диалога (ребёнок вступает 

в контакт, слушает, слышит, понимает, задаёт вопросы, высказывает свои желания, выражает согласие 

или несогласие, передаёт отношение). 

4. Художественно-эстетическое развитие 

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.). 

Программные задачи: 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением изделий народного 

декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и коллажей, выполненных в сотворчестве с 

педагогом и родителями. 

• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений природы, произведений 

разных видов искусства (литературы, музыки, народной игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры 

малых форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, прибауток, закличек, загадок, сказок и др.). 

• Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными 

особенностями.  

• Содействовать установлению связи между объектами реального мира и художественными образами; 

развивать ассоциативное мышление. 
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• Поддерживать интерес к художественной деятельности – самостоятельной или организованной в 

сотворчестве с близким взрослым и другими детьми. 

• Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, цвет, форма, пятно, линия, 

ритм, динамика, пауза и др.). 

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности и 

культурных практик. 

• Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, линией, ритмом, 

звуком, интонацией, словом и пр. 

• Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных художественных 

образов в разных видах искусства (добрый/злой, ласковый/строгий, весёлый/грустный, тихий/громкий, 

светлый/тёмный, высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и др.). 

5. Физическое развитие 

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 наносящем 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.). 

Программные задачи: 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей. 

• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. Поддерживать двигательную 

активность. 

• Совершенствовать умение ребёнка управлять своим телом и движениями в разных условиях, свободно 

ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в процессе разных движений. 

• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер движений. 

• Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля 

и др.), сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

• Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). Продолжать знакомить с телом 

человека. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и опрятности.  

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

 

2.2.3. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями  обучающихся  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим условием 

эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для развития 

личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

Задачи: 

1.        Повысить        компетентность        родителей        в        вопросах        развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

2.        Оказать        психолого-педагогическую        поддержку        родителям        в воспитании ребенка. 

3.        Объединить        усилия        педагогов        и        семьи        по        воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1.        Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных 
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потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

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

родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3.        Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4.         «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с 

родителями. Взаимодействие происходит мессенджер WhatsApp и через форму обратной связи на официальном 

сайте ДОО. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

5.        Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым планом (при условии 

соблюдения требований СанПин) проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

6.        Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности 

и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ создаются следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений 

и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, 

обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Целью нашей работы с родителями является: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями детей старшей группы (см. Приложение к 

Программе) 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ обеспечены следующие психолого - педагогические 

условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической  диагностики (оценки индивидуального 
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развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Кадровые условия реализации программы 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

▪ осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию Программы; 

▪ соблюдать правовые,  нравственные и этические нормы,  следовать требованиям 

профессиональной этики; 

▪ уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

▪ развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; 

▪ формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

▪ применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания; 

▪ учитывать особенности психофизического развития детей и состояние ихздоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 
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педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или 

в группе. 

             В группе работают: 

ФИО Должность Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

Максина Екатерина 

Александровна 

воспитатель Высшее 22 года Высшая 

Журавлёва Ирина 

Александровна 
воспитатель 

Высшее 6 лет СЗВ 

Богатырева Анна 

Александровна 

младший 

воспитатель 

Высшее 8 лет Соответствие  

Питергова Валентина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 22 лет нет 

Козинова Татьяна 

Владимировна 

Инструктор 

физической 

культуры 

Высшее 6 лет Нет 

 

Колпакова Полина 

Георгиевна 

Педагог-

психолог 

Высшее  Нет  

В период пребывания детей в ДОУ работают педагог-психолог, учитель-логопед, специалисты ведут 

наблюдение, осуществляют индивидуальную коррекцию развития обучающихся, работают с семьями. 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №114 «Солнечный город» 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00 часов в рамках пятидневной 

рабочей недели. 

Режим дня подготовительной группы отвечает требованиям СанПиН, составлен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, требования к сочетанию разных видов деятельности; 

обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность; динамика работоспособности 

детей в течение дня, недели, года. Допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями: 

исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май); 

2. летний период (июнь-август). 

Режим дня в холодный и теплый период (см. приложение) 

Организация жизнедеятельности во второй младшей группе на 2024-2025 учебный год (см. 

Приложение) 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число занятий; при наличии условий, 

некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, гимнастика, закаливание). 

Продолжительность игр-занятий не должна превышать 10 минут. 

Гигиенические условия 

В приемной и игровой комнатах температура воздуха+22°С: в спальной комнате +19°С; относительная 

влажность воздуха в помещениях 40–60 %. 

Регулярное сквозное проветривание не менее 10 минут осуществляется в отсутствие детей через каждые 1,5 

часа. Заканчивается проветривание за 30 минут до прихода детей. При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С. Необходимо обеспечить достаточное 

естественное и искусственное освещение в группе. 

Закаливание 

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых 

лучей во время утренней прогулки*. Используются местные и общие процедуры. Закаливание детей должно 

осуществляться только на фоне благоприятного физического и психического состояния ребенка. 

В холодный период года дети могут гулять при температуре воздуха не ниже -15°С (для средней полосы) при 

4–5 слоях одежды. 

Воздушные ванны применяются при одевании несколько раз в день; длительность воздушных ванн 
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увеличивается с 2–3 до 6–10 минут. 

В качестве водного закаливания используется топтание в ванночке, дно которой покрыто мелкой галькой. 

Температура воды при этом снижается на 2 градуса каждые три дня с +34–,35°С до +22°– 23°С. При других 

обычных процедурах температура воды постепенно снижается с +30°С до +16–18°С.  

Культурно-гигиенические навыки 

Воспитатель продолжает: 

•закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), на сухо их вытирать, есть 

самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; учить 

тщательно и бесшумно пережевывать пищу; 

•приучать детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи; 

•формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно складывать одежду; 

застегивать молнию, пуговицы, завязывать шнурки; помогать друг другу; 

•побуждать детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: расческой, зубной 

щеткой, стаканом, полотенцем, носовым платком и др. 

Несмотря на то, что ребенок в основном уже умеет регулировать свои физиологические отправления, все же 

следует высаживать его на горшок перед сном, прогулкой и обязательно следить за аккуратностью этого 

процесса. В этом возрасте важно стимулировать у детей активную самостоятельную деятельность, развивать и 

закреплять уже появившиеся навыки и умения постоянным их повторением. 

 

3.4. Учебный план 

Учебный план образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО 

Виды ОД Количество в неделю 

Инвариантная (обязательная) часть - 60% 

Познавательное развитие 2 

Математика/сенсорные эталоны и познавательные 

действия 

1 

Ознакомление с окружающим миром/природа 1 

Речевое развитие 2 

Коммуникативная деятельность (ЗКР, связная речь, 

грамматический строй) 

1 

Восприятие художественной литературы и фольклора 1 

Подготовка к обучению грамоте - 

Художественно-эстетическое развитие 4 

Конструирование 1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) 

1 

Музыкальная деятельность 2 

Социально-коммуникативное развитие Осуществляется во всех видах деятельности детей, 

режимных моментах в, 

игровой и самостоятельной деятельности детей. 

Физическое развитие 2 

Физическая культура 2 

Итого/нед. 10 

 

Длительность (в минутах) 

10*10 

(1ч. 40 мин.) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса- 40% 
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Вариативная часть: 

− Реализация регионального компонента 

− Реализация приоритетного направления работы 

− Сотрудничество с семьей 

− Взаимодействие с социумом 

 

 

3.5.Календарный учебный график 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта и ФОП ДО в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается без учета новогодних 

каникул, недели здоровья и трех летних месяцев. 

Продолжительность учебного года 01.09.2023 -31.05.2024 

Количество учебных недель 36 недель 

Сроки каникул Зимние 31.12.2023-08.01.2024; 

Неделя здоровья 01.04.2024-07.04.2024 

Летние 01.06.2024 - 31.08.2024 

 

3.6. Расписание образовательной деятельности (см. Приложение) 

Объём образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и 

детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч 

в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка с 2 до 3 лет 

Возрастная группа Учебная нагрузка Общее время занятий в 

неделю 

1 младшая группа 5 дней по 2 занятия в день - 1 занятие 

10 минут  

1 час 40 минут 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непрерывной образовательной деятельности, но и в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

• План реализации приоритетного направления 

Приоритетное направление деятельности ДОУ - осуществление физического развития детей. 

Главная ценность для нас в работе – забота о здоровье детей, их семей и педагогов, включение всех 

участников образовательного процесса в построение единого развивающего здоровьесберегающего 

пространства. 

В настоящий период в ДОУ созданы условия, обеспечивающие охрану здоровья: гибкий режим 

дня, смена видов деятельности. Двигательная активность детей в течение дня; проведение 

профилактических мероприятий: дыхательной и корригирующей гимнастики, полоскание полости рта 

после приёма пищи, хождение в облегчённой одежде, босиком. Активный отдых в физкультурном 

зале, физкультурные занятия на улице и т. д. Педагоги формируют у детей культурно-гигиенические 

навыки в соответствии с возрастом, воспитывают бережное отношение к своему организму, приучают 

к безопасному поведению в соответствующих ситуациях. 

В группе созданы условия, обеспечивающие охрану здоровья: гибкий режим дня, смена видов 

деятельности. Двигательная активность детей в течение дня; проведение профилактических 

мероприятий: дыхательной и корригирующей гимнастики, полоскание полости рта после приёма 

пищи, хождение в облегчённой одежде. Активный отдых в физкультурном зале, физкультурные 

занятия на улице и т. д. В группе педагоги формируют у детей культурно-гигиенические навыки в 

соответствии с возрастом, воспитывают бережное отношение к своему организму, приучают к 

безопасному поведению в соответствующих ситуациях. 

Формы организации физического воспитания в группе разнообразны: утренняя гимнастика, 

программные физкультурные занятия, гимнастика после сна, разнообразные подвижные игры в 

течение дня, спортивные праздники и развлечения, физкультминутки на занятиях, закаливающие 

процедуры, Дни здоровья, прогулки, индивидуальная работа по физическому воспитанию. 

Вся работа по физическому воспитанию детей строится с учетом их физической 
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подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Для этого на основании инди- 

видуальных медицинских карт врач дошкольного учреждения по каждой возрастной группе 

составляет сводную схему, которая помогает воспитателям и специалистам иметь четкую картину о 

состоянии здоровья детей каждой группы и каждого ребенка в отдельности. В каждой группе имеется 

паспорт здоровья. Активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни семьи, санитарному 

просвещению родителей, по воспитанию у детей осознанной привычки к ЗОЖ. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей проводится в форме занятий 

не менее двух раз в неделю, длительность одного занятия не более 10 минут. Эта деятельность 

проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой форме. Личный пример воспитателя, 

его отношение к физической культуре формирует у детей необходимые привычки и навыки, которые 

составляют основу здорового образа жизни. 

• Планирование проектной деятельности (см. Приложение) 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников 

на результат, который получается при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. 

Этапы реализации метода проектов можно свести к четырем основным: 

1. Подготовительный (целеполагание) - определение цели. 

2. Разработка проекта – составление плана деятельности по достижению цели (к кому обратится за 

помощью (взрослому, педагогу), в каких источниках можно найти информацию и пр.) 

3. Выполнение проекта – практическая часть, получение продукта проекта. 

4. Подведение итогов – презентация продукта проекта, определение задач для новых проектов. 

Проектная работа с дошкольниками сегодня - это оптимальный, инновационный и перспективный метод, 

который занимает свое достойное место в системе дошкольного образования. Использование метода проекта в 

дошкольном образовании как одного из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей 

самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А так же делает образовательную 

систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

• Циклограмма мероприятий, традиций ДОУ 

За период существования детского сада сложились определенные условия для развития и реализации 

творческого потенциала детей, родителей и педагогов, установилась своя система развития коллектива. 

Убеждены, что установлению доверительных отношений и демократичного стиля общения педагогов с 

детьми и их родителями во многом способствует поддержание традиций сада. Это привело к становлению 

определенного ритма деятельности учреждения, закреплению традиционных дел и мероприятий. 

Принцип событийности в реализации программы отражен в сложившейся в ДОУ циклограмме 

ежегодных мероприятий 

Месяц Мероприятия 

Ежедневно Утренний и вечерний круг детей, артикуляционная, дыхательная, пальчиковая 

гимнастики, чтение художественной литературы 

Ежемесячно Досуговая музыкальная и спортивная деятельность с детьми 

По мере требования Празднование дней рождения детей 

Сентябрь Новоселье группы 

Посвящение в жители Солнечного города 

Октябрь Осенний праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Ноябрь Тематические досуги, посвященные «Дню матери» 

Декабрь Новый год «За руку с мамой» 

Январь Прощание с елочкой 9-10.01 

Февраль Тематическое занятие «День защитника Отечества» 19-21.02 

Неделя здоровья и спорта 

Март Весенние праздники 05-07.03 

Апрель Юбилей детского сада 

7 апреля – День здоровья 
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Май День семьи 

День открытых дверей 

Лето Праздник Детства 

Летние праздники и развлечения по плану ДОУ 

 

Традиционными мероприятиями в ДОУ стали общие дела детей разных возрастов на основе 

использования педагогики «ровесничества», оказания шефской помощи старших младшим. Кроме того, 

родители как активные участники общих мероприятий в ДОУ становятся вместе с детьми участниками 

акций, трудовых дел, спортивных состязаний и праздников: 

-Старт в новый учебный год – массовый забег детей и педагогов 1 сентября 

-Новоселье групп – передача символа группы 

-Ярмарка 

-Акция «Книга (игра) вместо букета» 

-Акция «Дорогие бабушки и дедушки» 

-Праздник к Дню пожилого человека 

-Осенний и весенний субботники 

-Трудовой десант детей и взрослых по окончании учебного года 

-Фестиваль игры «4Д – дети, дружба, двор» 
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