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1.  Пояснительная записка. 
Рабочая программа по развитию детей 2 группы раннего возраста разработана в соответствии с ОП МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». 

Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ  «Детский сад» «Рябинка»» г. Спас-Деменск (далее - Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013№ 1155 (в ред. от 08.11.2022) и Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования, утв. Приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 (далее - ФОП ДО).  

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы, которые содержат обязательные требования к условиям 

организации дошкольного образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативные  требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Приказом об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования (от 30 августа 2013 г. № 1014 в соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом МКДОУ «Детский сад» «Рябинка»» г. Спас-Деменск Спас- Деменского района Калужской области. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

  Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и дополнена в необходимом объеме положениями инновационной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, что позволяет использовать ее инновационные разработки и 

приводит к повышению качества дошкольного образования в ДОУ. 
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1.1. Цели и задачи программы 
Целью программы является разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного детства с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России
.
 

цель Программы дополняет цель, обозначенную в ФОП ДО, целью воспитать в детях социальную ответственность, как обозначено в Указе 

Президента и в инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инструментом воспитания в детях социальной ответственности 

является создание пространства детской реализации (ПДР).  

Цель Программы достигается через решение задач, обозначенных в ФОП ДО, дополненных задачами программы «ОТ ОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»: 

 

Задачи ФОП ДО Дополнительные задачи из программы  

«От рождения до школы» 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания 

дошкольного образования и планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования (ДО); 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей 

 построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учѐта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

 создание пространства детской реалии-зации (ПДР), что означает 

создание условий для развития личности ребенка через поддержку детской 

инициативы, творчества, самореализации 
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Задачи ФОП ДО Дополнительные задачи из программы  

«От рождения до школы» 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учѐтом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; 

 использование преимуществ сетевого взаимодействия с 

профессиональным сообществом и социальным окружением 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств 

и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребѐнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 учет региональной специфики и специфики дошкольной организации  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья 

детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 
Программа построена на принципах дошкольного образования, обозначенных в ФОП ДО и ФГОС ДО, и дополнена основополагающим принципом 

инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» — создание пространства детской реализации (ПДР): 

Рабочая программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических  работников (далее вместе - взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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6) сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

11) использование ПДР (пространство детской реализации) как одного из основных инструментов формирования инициативной, творческой, социально-

ответственной личности. 

 

1.3.Возрастные  особенности развития детей 2 группы раннего возраста 
 Дети становятся самостоятельнее.  

 Продолжает развиваться предметная деятельность. (Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия). 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

 Продолжает развиваться понимание речи. (Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. ) 

 Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. (К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.) 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

 Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер. ( Главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.)  

 Появление собственно изобразительной деятельности. ( Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.) 
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 Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. ( Это позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.) 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. (К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.) 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. (Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.) 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. (Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.) 

 Начинает складываться  произвольность поведения. (Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.)  

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. (Ребенок осознает себя как отдельного человека, отлично от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождали рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть) 

Основная характеристика детей раннего возраста - ситуативность. Ребенок может думать, чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. 

В данном возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни. Основным условием успешного развития является обеспечение двигательной 

активности ребенка. Активность проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где важен характер совместной деятельности со 

взрослым. Взрослый интересен ребенку как человек, который раскрывает логику и способы употребления предметов, окружающих его. Именно 

предметная деятельность определяет формирование навыков гигиены и самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением 

общественно-выработанных способов употребления предметов, оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной 

сферы ребенка. Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с действием обследования предметов и 

построения на их основе целостных образов, а также формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. Важно 

учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную сферу. На основе сенсорного развития формируется план 

образов и представлений, что позволяет ребенку преодолеть ситуативность мышления и поведения. В данный период закладываются основы 

успешного общения со сверстниками, инициативность, чувство доверия к сверстнику. Основным достижениям возраста является самосознание, 

положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект 

собственных действий («Я сам»). Важна психологическая потребность в самостоятельности. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации рабочей программы. 
      Планируемые результаты освоения Программы полностью соответствует планируемым результатам реализации Федеральной программы.  
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности Дошкольного Образования делают неправомерными 

требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка раннего дошкольного возраста.  

Обозначенные в программе возрастные ориентиры «к трем годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребѐнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического 

развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребѐнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не 

должны быть констатированы как трудности ребѐнка в освоении образовательной программы ДОУ и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 

 

1.4.1 Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):  

 у ребѐнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым 

простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием 

играет в подвижные игры; 

 ребѐнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, 

раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); 

 ребѐнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; играет рядом; 

 ребѐнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребѐнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребѐнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в 

какой последовательности продвигаться к цели; 

 ребѐнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами; 

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

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

 ребѐнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

ребѐнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; ребѐнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; 
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свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

 ребѐнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное 

отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

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

 ребѐнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 

повседневном обиходе; 

 ребѐнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я 

буду лечить куклу»). 

 

1.4.2.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, 

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

особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики.  

 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального развития детей  раннего 
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дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики-2 раза в год - стартовая диагностика (сентябрь) и на завершающем этапе освоения 

программы возрастной группой (заключительная- май), При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребѐнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребѐнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, построек  и 

тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

развития ребѐнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребѐнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

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

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребѐнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребѐнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребѐнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребѐнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в таблице. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребѐнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учѐтом индивидуальных 

особенностей развития ребѐнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 
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 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребѐнка (рисунков, фотографий работ 

по лепке, построек и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводит педагог- психолог. Участие 

ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

2. Содержательный раздел  

2.1.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям. 
Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения во 2 

группе раннего возраста (детей в возрасте от 2 до 3 лет).  Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие детей от 2 лет до 3 лет. 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

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

 развивать игровой опыт ребѐнка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности; 

 поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия; 

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

эмоциональных состояниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 

 формировать первичные представления ребѐнка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях (законных представителях) и близких членах 
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семьи. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает 

помощь детям в определении особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям 

вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и 

повседневные жизненные ситуации. Показывает и называет ребѐнку основные части тела и лица человека, его действия. Поддерживает желание 

ребѐнка называть и различать основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, помогающие 

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

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, родителей (законных представителей). Поощряет стремление 

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

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать вход в группу, еѐ 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 ребѐнка при использовании «вежливых слов». 

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

выполнять указания взрослого, действовать по его примеру и показу. 

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

ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о 

назначении предметов одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

 

2.1.2. Познавательное развитие детей от 2 лет до 3 лет. 

 В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

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

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных практических задач; 
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3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение 

предметов между собой по этим признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине и количестве предметов на основе чувственного 

познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-положительное отношение к членам семьи и людям 

ближайшего окружения, о деятельности взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребѐнок, его достопримечательностях, эмоционально откликаться на 

праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего окружения, их названиями, строением и 

отличительными особенностями, некоторыми объектами неживой природы; 

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

 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

*педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и определение их сходства-различия, на подбор и 

группировку по заданному образцу (по цвету, форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на 

перестановке предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия переливания, пересыпания. Проводит игры- занятия с 

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

игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими 

орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и тому 

подобное, создает ситуации для использования детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 

практических задач; 

*педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и 

разноцветных пирамидок из 4-5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-3 геометрических 

форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на еѐ частях, закрепляя понимание детьми слов, 

обозначающих различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует 

обобщенные способы обследования формы предметов - ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 

настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 
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педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы окружающих предметов, используя предэталоные представления о 

шаре, кубе, круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию предметов по величине, выбору 

среди двух предметов при условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к 

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

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с явлениями общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар 

варит кашу, шофер водит машину, доктор лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких родственников), о внешнем 

облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, нос, рот и так далее); о его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких 

ребѐнку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за 

компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, 

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

4) Природа: 

Педагог, в процессе ознакомления с природой, организует взаимодействие и направляет внимание детей на объекты живой и неживой природы, 

явления природы, которые доступны для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких животных и их детенышах 

(особенности внешнего вида, части тела, питание, способы передвижения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), 

их характерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание 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. 

 

2.1.3. Речевое развитие детей от 2 лет до 3 лет. 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1)Формирование словаря: 

 развивать понимание речи и активизировать словарь.  

 Формировать у детей умение по словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать действия 

людей и движения животных.  

 Обогащать словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение использовать данные слова 

в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

 упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, отельных слов.  
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 Формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

 формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

 продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

 формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

 побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребѐнку стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, 

движения персонажей; 

 поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение в процессе чтения произведения повторять 

звуковые жесты; 

 развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква 

и тому подобное), отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

 побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

 развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного произведения. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

1)Формирование словаря: 

 педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по словесному указанию находить предметы по цвету, 

размеру («Принеси красный кубик»), различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных; 

 активизирует словарь детей: существительными,обозначающими названия транспортных средств, частей автомобиля, растений, фруктов, 

овощей, домашних животных и их детенышей;   

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

цвет, вкус предметов;  

 наречиями (сейчас, далеко);  

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

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребѐнка взрослых и сверстников. 
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2) Звуковая культура речи: 

 педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произносить гласные и согласные звуки.  

 В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков.  

 В словопроизношении ребѐнок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

Педагог поощряет детей 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 и невербальных средств. У детей проявляется 

эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

 педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; 

 уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

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

4) Связная речь: 

 педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно 

включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; 

 побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

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

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к группе детей, понимать еѐ содержание; 

 педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как средство общения и познания окружающего мира, 

употреблять в речи предложения разных типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

 

2.1.4.  Художественно-эстетическое развитие детей  от 2 лет до 3 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

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

музыкального, изобразительного искусства, природой; 

 интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 
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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, заклинки, прибаутки); 

 поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия доступных для 

понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

 

2) изобразительная деятельность: 

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

 развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить правильно держать карандаш, кисть; 

 развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

 включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; 

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

природных объектов, предметов быта, произведений искусства; 

 

3) конструктивная деятельность: 

 знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости; 

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

 

4) музыкальная деятельность: 

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

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

эмоционально на него реагировать; 

 

5) театрализованная деятельность: 

 пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 



19 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор); 

 побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм); 

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

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

 способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

 создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

6)культурно-досуговая деятельность: 

 создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОУ, обеспечение у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; 

формировать умение самостоятельной работы детей с художественными материалами; 

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

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

 формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию детей произведения 

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

соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и так далее), их форму, цветовое 

оформление. Педагог воспитывает интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1)Рисование: 

 педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; 

 способствует обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то- одной, то 

другой рукой; 

 побуждает, поощряет и подводит детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора; 

 педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 
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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 предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к рисованию предметов округлой формы; 

 при рисовании педагог формирует у ребѐнка 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 еѐ всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

2)Лепка: 

 педагог поощряет у детей интерес к лепке; 

 знакомит с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); 

 учит аккуратно пользоваться материалами; 

 педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; 

 лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так далее);  

 педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и другие), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

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

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и тому подобное. Педагог приучает детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивная деятельность. 
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В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает формировать умение у 

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

 способствует пониманию пространственных соотношений. Педагог учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому подобное). По окончании игры приучает убирать все на 

место. Знакомит детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. В 

летнее время педагог развивает интерес у детей к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и 

тому подобное). 

 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и  бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом);  

поощряет сольное пение. 

     3)Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей            эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

 продолжает формировать у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,  

полуприседать, совершать повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с еѐ окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); 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 еѐ проведения; формирует умение следить за развитием 

действия в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 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; поощряет у детей желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли. 
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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  с художественными материалам; привлекает детей к посильному участию в играх с пением, 

театрализованных представлениях (кукольный театр; инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, спортивных) 

и праздниках; развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них; формирует навык 

перевоплощения детей в образы сказочных герое.
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2.1.5. Физическое развитие детей  от 2 лет до 3 лет. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

 обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, 

ползанье, лазанье, ходьба, бег, прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

 развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

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

 формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических упражнений, совместным двигательным действиям; 

 укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, приобщая к здоровому образу жизни. 

 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения в различных формах 

физкультурно- оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию 

движений и другое), развивает психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку в пространстве; побуждает детей совместно 

играть в подвижные игры, действовать согласованно, реагировать на сигнал; оптимизирует двигательную деятельность, предупреждая утомление, 

осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребѐнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно-гигиенические навыки. 

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

Основные движения: 

 бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; 

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

мяча; 

 передача мячей друг другу стоя; 

 бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за головы; 

 бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, 

натянутую на уровне роста ребѐнка с расстояния 1-1,5 м; 

 ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

 ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м (взяв еѐ, встать, выпрямиться), по доске, лежащей 

на полу, по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см; 

 по гимнастической скамейке; 

 проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

 ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; 

 на носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и 

другие); врассыпную и в заданном направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 
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 бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между линиями (расстояние между линиями 40-30 см); 

за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

 прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-2 параллельные линии (расстояние 10-20 см); в 

длину с места как можно дальше, через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребѐнка на 10-15 см; 

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

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

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

 В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, 

придерживаться определенного направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

 упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук вперед, вверх, разведение в стороны, отведение 

назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой;  

 махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

 упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему 

рядом ребѐнку, наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; 

 одновременное сгибание и разгибание ног из исходного положения сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного 

положения лежа на спине; 

 упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, 

приседание, потягивание с подниманием на носки и другое; 

 музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, включаются в содержание подвижных игр и игровых 

упражнений; 

 педагог показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным притопыванием, 

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

 Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с предметами:  погремушками, платочками, 

малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с 

включением музыкально-ритмических упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в имитационных упражнениях и 

сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать 

крылышками, как птичка, походить как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические 

навыки при приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, 

пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в 



25 

порядок одежду; способствует формированию положительного отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению физических 

упражнений. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 
      Раздел Программы «Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы» полностью соответствует соответствующему 

разделу ФОП, с учетом положений программы «От рождения до школы», расширяющих содержание ФОП ДО.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

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

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

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДОУ педагог может использовать различные формы реализации программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

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

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

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

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

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

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

 речь); 

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

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

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

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог может использовать следующие методы: 

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

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

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

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

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

 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия ребѐнка с объектом изучения 
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(распознающее наблюдение, рассматривание картин, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную модель) 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

4) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные 

проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Для решения задач Программы используется  комплексная технология Пространства детской реализации (ПДР), направленная на 

формирование личности ребенка, поддержку детской инициативы, воспитание у ребенка чувства социальной ответственности и желания быть 

полезным членом сообщества.   

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

 � заметить проявление детской инициативы; 

 � помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 � способствовать реализации замысла или проекта; 

  создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать 

тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

 � помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается 

как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации о программы педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 
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объектов: демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные; естественные и искусственные; реальные. 

 Средства, указанные  выше , используются для развития следующих видов деятельности детей: 

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

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения) (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

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

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только от учѐта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает субъектные проявления ребѐнка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 

иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность      
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Формы  работы  с детьми 2 группы раннего возраста по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

коммуникативных 

и регуляторных 

способностей  

 

Беседы социально-нравственного 

содержания 

Дидактические игры  

Занятия (игровые, сюжетные, занятия-

путешествия),  

Игровая деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры 

Обучение, чтение 

Ознакомление с объектами и явлениями 

Просмотр мультфильмов, беседа по их 

содержанию 

Рассказывание по игрушкам и картинам 

Рассматривание и обсуждение картинок, 

иллюстраций к сказкам, потешкам 

(морального содержания) 

Ситуативные разговоры 

Создание педагогических ситуаций 

Сюжетно -ролевые игры, 

Этические проблемные ситуации,  

Дидактические игры 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игры- драматизации 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Индивидуальное общение с каждым 

ребенком 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Настольно-печатные игры 

Подвижные и хороводные игры 

Поручения 

Проблемная ситуация 

Прогулки-экскурсии по группе 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровая деятельность 

Дидактические игры  

Сюжетно- ролевые игры 

Самообслуживание 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений  
 

 Дидактические игры  

Игровые  упражнения 

Познавательные беседы 

Праздники, музыкальные досуги 

Развлечения 

Рассказ 

Чтение 

Экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

Дидактическая игра, 

Настольно-печатные игры 
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Формирование 

основ   

безопасности  

 

Беседы,  обучение, 

Объяснение, напоминание 

Продуктивная  деятельность 

Рассказ 

Рассматривание иллюстраций 

Упражнения, 

Целевые   прогулки 

Чтение 

Дидактические  и  настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, обучение, напоминание 

Рассматривание  иллюстраций  

Дидактическая игра  

Продуктивная  деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание Напоминание  

Беседы 

Потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение, наблюдение.   

Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самообслуживания 

Дидактическая игра  

 

Приобщение к 

труду  

Обучение, наблюдение 

 Поручения 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной литературы  

Просмотр видеофильмов  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

Поручения,  

Совместный труд детей  

 

Труд  в природе Обучение 

 Совместный труд детей и взрослых,  

Беседы 

 Чтение художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение наблюдение  

Дидактические   и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к 

природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями 

и животными 

 

Продуктивная деятельность,  

Тематические досуги 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение  

 Целевые прогулки  

Рассказывание 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 Чтение,  

Закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

Обыгрывание,  

Дидактические игры.  

Практическая деятельность 
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Формы  работы  с детьми второй группы раннего возраста  по ОО «Познавательное развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная деятельность  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

  

Интегрированная   деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Чтение  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром  

Ознакомление  с миром 

природы 

Беседы  

Игра-экспериментирование 

Игровые обучающие ситуации 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Рассказ  

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Целевые прогулки 

 Досуги, праздники, развлечения 

Экскурсии 

Беседа  

Игровые обучающие ситуации 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Наблюдение  

Развивающие игры 

Рассказ 

Рассматривание  

Сюжетно-ролевая игра 

Труд  в уголке природе 

Экскурсии 

Экспериментирование  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

 

Формы  работы   с детьми второй группы раннего возраста  по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

 Беседа с опорой на  зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

Игра-драматизация.  

 Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

Работа в книжном уголке  

 Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Сценарии активизирующего общения.  

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Образцы   коммуникативных кодов     

взрослого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Тематические досуги. 

Пальчиковые игры. 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

Хороводные игры 

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и 

игрушек) 
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Сюжетно-ролевая игра.  

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками) 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры,  

Беседы 

Занятия 

Настольно-печатные игры 

Пальчиковая гимнастика 

Продуктивная деятельность 

Просмотр мультфильмов и обсуждение 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Разучивание стихотворений, пересказ 

Рассказы по игрушкам, картинам 

Рассматривание и обсуждение картинок. 

иллюстраций и т.д. 

Ситуативные разговоры с детьми 

Словесные упражнения 

Создание педагогических ситуаций 

Упражнения дыхательной гимнастики 

Чтение 

Игра-драматизация 

Игры на звукоподражание 

 Наблюдения 

Называние, повторение, слушание 

Настольные игры 

Подвижные и хороводные игры 

Поручения 

Проблемная ситуация 

Работа в книжном уголке;  

Разучивание стихов 

Речевые дидактические игры. 

Ролевые диалоги 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Совместное планирование дня 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение. Беседа 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной литературы 

Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

Освоение формул речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Беседы по содержанию прочитанного 

Дидактические игры и упражнения 

Досуги 

Занятия 

Заучивание  

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснения 

Подбор иллюстраций  

Подвижные игры 

Беседы о прочитанном 

Д/и 

Игры-драматизации, 

Инсценирование 

Настольно-печатные игры 

Подвижные и хороводные игры 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседы 

Деятельность в уголке книги 

Дидактические игры 

Игры-драматизации, 

Настольно-печатные игры  

Подвижные и хороводные игры 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Театр 
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Просмотр мультфильмов и беседа по 

содержанию 

Рассказ 

Рассказывание сказок 

Словесные упражнения 

Театрализованная деятельность 

Физкультурные досуги 

Чтение литературы. 

Экскурсии 

Театрализованная деятельность 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи  

Чтение 

 

 

 

Формы  работы  с детьми второй группы раннего возраста по ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

Знакомства с искусством 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

Развитие 

конструктивно – 

модельной деятельности  

Аппликация  

Выставка детских работ 

Дидактические игры (форма, цвет) 

Занимательные показы 

Изготовление подарков 

Индивидуальная работа с детьми 

Интегрированные занятия 

Конкурсы 

Лепка 

Наблюдения в природе 

Наблюдения по ситуации 

Рассматривание и обсуждение 

произведений искусства: репродукций 

картин, игрушек, изделий народно-

прикладного творчества, иллюстраций 

Рисование  

Сюжетно-игровая ситуация 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Привлечение внимания детей к 

красоте природы и окружающих 

предметов 

Рассматривание одежды 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

художники» 

Дидактические и настольные игры 

Рассматривание репродукций картин, 

игрушек и т.д. 
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Музыкальное воспитание  

 

 

Беседы по эмоционально-образному 

содержанию музыки, песен 

Занятия  

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игры, хороводы  

Музыка в повседневной жизни:  

Пение 

Праздники, развлечения 

Празднование дней рождения 

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, иллюстра-

ций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Слушание и обсуждение музыкальных 

произведений, музыкальных сказок,  

Танцы по показу 

Театрализованная деятельность 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Слушание звуков природы на 

прогулке 

 

Создание условий для самостоятель-

ной музыкальной деятельности: под-

бор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах;  

Музыкально-дидактические  игры 

Пение, танцы 

Слушание музыки 

Рассматривание иллюстраций 
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Формы  работы  с детьми с детьми второй группы раннего возраста  по ОО «Физическое развитие» 

Содержание   НОД Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

Физическая культура  

 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

 

 

 

 

Физкультурные и 

познавательные занятия 

ОРУ в НОД по физвоспитанию: 

тематические комплексы, 

сюжетные, классические, с 

предметами, подражательный 

комплекс 

Физминутки 

Динамические паузы 

Образовательные ситуации 

Валеологические беседы 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

Дидактические  игры,  

Закаливание 

Иллюстративный материал 

Индивидуальная работа 

Коррекционные упражнения 

Культурно-гигиенические процедуры  

Личный пример 

Подражательные движения 

Рассказ воспитателя 

Ситуативные разговоры с детьми 

Физкультурные праздники, досуги 

Физкультурные упражнения 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Настольные игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

дидактических альбомов, 

пособий 

Деятельность в спортивном 

уголке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДОУ. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости 
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от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

1)совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то 

новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения 

(от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные 

игры детей (сюжетно-ролевые, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. 

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

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребѐнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и 

вне игры не представляется возможным. 

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

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие 

или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ 

применения в ДО. 
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Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

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

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

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

и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми, рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения (сервировка стола к приему пищи, помощь в уходе за комнатными растениями и другое); 

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

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

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

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 
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 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

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

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка игрушек в групповой комнате; помощь в изготовлении игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

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

и другие); 

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

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

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

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

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

 в продуктивной - созидающий субъект  

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 
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 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей 

 

2.3.1. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик в процессе 

режимных моментов  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о 

нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее 

общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет 

детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 

подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д.  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 
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картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его 

любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет 

время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.).  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

Утренняя  гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества 

 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 
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 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)  

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать 

лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 

игры, плакаты. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, 

что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и саморегуляции). 

 

Прием пищи  (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух 

блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари 

и иди играть. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не 

надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру 

поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать 

вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети 

быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться 

ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей 

предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Уплотненный полдник (особенности проведения). При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина. 

   

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   
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 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

   Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. д.) 

 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

 

 

Игры,  занятия  

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без 

участия взрослого.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, 

для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по 

своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к прогулке   (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готов-ность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

 Развитие навыков самообслуживания, уме-ния самостоятельно 

одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 

 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 
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прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное образование);  

 посильные трудовые действия. 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения.   

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества 

 При возможности, организовывать разновозрастное общение.   

Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным 

играм. 

 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

 

  

Подготовка ко сну,  дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне 

звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям 

уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 
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дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же 

дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят 

необходимость два часа лежать в кровати, ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного 

периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час 

спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство 

протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. 

Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 

  Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтени-ем, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

 

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой  

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу 

детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики (2–3 минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 
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 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

 одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, песенками. 

  

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.    

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).    

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно.    

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

 Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 

Уход детей  домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его 

по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и  детского 

сада. 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 

   

 

2.3.2. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик в процессе 

разнообразных видов детской деятельности  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то 
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важным и интересным для него. В программе  выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы 

максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать 

детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации).  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом: 

   взрослый организует (занятия, кружки); 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие); 

взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Занятия, кружки  (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие.  

Развивающие занятия  

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы 

дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития 

детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в 

первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, 

конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики. 

Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным 

областям в соответствии с Программой и ФГОС ДО. 
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1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 

 

Обогащенные игры в центрах активности   (взрослый ПОМОГАЕТ) 

В программе центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе 

занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. Педагог 

должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы 

(недирективное содействие). 

 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и 

пр.) 

 Помогать детям наладить взаимо-действие друг с другом в 

совместных занятиях и играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

 Развитие инициативы и самостоя-тельности, умения найти себе 

занятие и партнеров по совместной деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

 

 

Проектная деятельность   (взрослый создает условия для самореализации)  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при 

этом инициативу (недирективная помощь). 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства и собственной значимости для сообщества.   Воспитание 

стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, 
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 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих. 

 

анализировать, работать с информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать 

свой проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и взрослыми). 

 

Образовательное событие   (взрослый участвует в процессе  наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску 

решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содей-ствие, избегая 

прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр. 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

 

Свободная игра   (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное 

время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно 

в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат   

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Всестороннее развитие детей (физи-ческое, речевое, социально-

коммуника-тивное, познавательное, художествено-эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 
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 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя  и свои 

способности. 

 

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли 

 Развитие способности взаимодейство-вать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 

 

 Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ 

Модель организации образовательного процесса на день  

Режимные 

моменты 

Формы организации образовательного 

процесса 

Вид деятельности Время в 

режиме дня 

Прием детей Игры (дидактические, настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная деятельность 

Физическая активность 

7.30-8.20 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку (теплое время года) Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Дежурство в уголке природы, в столовой Элементарная трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8.20-8.25 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание 8.25-8.50 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.10 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Дидактические и сюжетно- дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая, двигательная 

активность 

 

9.10-9.45 

(с учетом 

15-минутного 

перерыва 

между 

занятиями) 

Второй завтрак  Формирование культуры еды  Самообслуживание  9.45-10.00 

Подготовка к Занятия Самостоятельная и совместная со взрослыми 10.10-11.00 
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прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

игровая деятельность, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая активность 

Возвращение с 

прогулки  

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

Самообслуживание 11.00 -11.15 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Гигиенические процедуры . 

Формирование культуры еды 

Самообслуживание 11.15 – 11.25 

11.25-11.50 

Подготовка ко сну, сон Воспитание навыков здорового образа жизни  11.50-15.00 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность 15.00-15.20 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры  Игра. Индивидуальная работа  Самостоятельная игровая деятельность 15.20-16.20 

Подготовка к полдни-

ку, полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание 16.20- 16.50 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Игра сюжетно-ролевая, сюжетно-дидактическая, 

дидактическая, чтение художественной 

литературы 

Игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы 

16.50-17.10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. Уход детей 

домой  

Коллекционирование 

Чтение художественной литературы  

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-дидактические игры 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая активность 

17.10-19.30 
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Модель организации образовательного процесса на неделю. 

 Утро            Прогулка               Вечер  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Формирование навыка общения ребенка со 

взрослым:- наблюдение за общением 

родителей и ребенка (I);  

- индивидуальные беседы с родителями (II); 

-воспитание культурно-гигиенических навыков 

(III); 

- воспитание навыков самообслуживания(IV).  

2.Игровая ситуация  с куклой: - обогащение 

впечатлениями в повседневной жизни (I, III); 

- формирование новых игровых умений(II,IV). 

3. Наблюдение за воспитателем: показ 

трудовых действий в уголке природы.  

4. Подвижные игры: со стихотворным текстом 

(I, II); Хороводная игра (III, IV). 

5. Пальчиковая игра.  

1. Наблюдение за объектами неживой 

природы.  

2. Формирование трудовых навыков: 

- ознакомление с трудовыми  действиями 

и предметными, используемыми при 

уборке участка (I, III); 

- трудовые поручения (II, IV). 

3. Подвижная игра на формирование 

навыка бега.  

4. Дозированная ходьба.  

5. Самообслуживание.  

Маленькие «Знайки» 

1.Круг детского чтения: чтение детских песенок 

и потешек.  

2.Дид.игры на развитие сенсорных эталонов: - 

цвета и формы (I, III); - формы и величины (II, 

IV). 

3. Дид. игра на развитие мелкой моторики рук.  

4. Наблюдение за рисованием взрослых 

(воспитателя, детей старших групп и т.д.).  

5. Индивидуальная работа по конструированию 

из LEGO. 

6. Дыхательные упражнения  

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Дыхательные упражнения. 

2. Формирование культурно – гигиенических 

навыков: игра с куклой (обогащение 

впечатлениями, с использованием малых  форм 

фольклора). 

3. Подвижная игра с целью формирования:  

-  навыка бега (I); 

- навыка прыжков (II); 

- навыка лазанья, подлезания (III); 

- игры забавы (IV). 

4.  Знакомства с предметами домашнего 

обихода:  

- рассматривание реальных предметов (I, III); 

- дидактическая игра (II, IV) 

1.Наблюдение за объектами живой 

природы.   

2. Формирование трудовых навыков: 

ознакомление с трудовыми действиями и 

предметами, используемыми при 

выполнении сезонных трудовых 

действий.  

3. Подвижная игра на формирование 

навыка прыжков.  

4. Дозированная ходьба.  

5. Самообслуживание  

1.Круг детского чтения: рассказывание 

народных сказок (I, III);  инсценирование сказок 

(II, IV). 

2. Игровая ситуация: 

- показ игровых действий  воспитателем в 

совместной игре (I, III); 

- формирование игрового поведения в игровых 

парах (II, IV); 

3. Подвижная игра: - в кругу ( I, III); 

- с бегом и прыжками (II, IV).  

4. Индивидуальная работа с детьми по РЭМП.  

5. Сюжетная игра «Магазин игрушек»:  

-  развитие и обогащение словаря; 

 - формирование описательной, диалогической 

речи  
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С
р

ед
а

 
1.Дыхательные упражнения.  

2. Наблюдение за действиями воспитателя в 

уголке природы (использование малых форм 

фольклора).  

3. Дидактические игры (с мелким материалом) 

на развитие мелкой моторики рук.  

4. Подвижная игра на развитие пространствен-

ных представлений.  

5. Дидактическая игра на развитие 

познаватель-ных процессов: формирование 

представлений о человеке (I, III); 

- формирование представлений о себе (II, IV) 

1.Наблюдение за явлениями 

общественной жизни:  

- формирование интереса ко взрослым и 

их действиям; 

- формирование интереса к миру 

сверстников и старших детей.  

2. Знакомства с предметами, 

необходимыми для человека (одежда, 

обувь, игрушки и пр.).  

3. Подвижная игра.  

4. Самообслуживание.  

1.Круг детского чтения: заучивание стихов и 

потешек.  

2.Рассматривание иллюстраций с изображениием:   

семьи (I); природы (II); детей (III);  животных и  

их детенышей (IV).  

3. Подвижные игры на развитие:- координации 

движений (I); - умение бегать, прыгать (II); 

- умений  лазанья, подлезания (III).  

4. Игры забавы (IV). 

5. Общение на темы: «Человек и семья»; 

«Природа и окружающий мир» (дид. игра)  

6. Дыхательные упражнения  

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Дидактическая игра на сериацию предметов  

2. Рассматривание картин из жизни детей.  

3. Игры – имитации.  

4. Дыхательные упражнения.  

5. Игры на развитие речевой активности: - игры 

на овладение ЗКР (I, IV);- игры на развитие и 

активизацию словаря(II);- игры на освоение 

структуры простого предложения (III) 

1.Наблюдение за транспортом.  

2. Формирование трудовых навыков: 

знакомство с предметами, необходимыми 

для ухода за растениями.  

3. Подвижная игра со стихотворным 

текстом.  

1.Круг детского чтения:  

- рассказывание кумулятивных сказок (I); 

- инсценирование сказок (II); 

- настольный театр би – ба – бо (IV).  

2. Индивидуальная работа по конструированию 

из LEGO. 

3. Игры Монтессори.  

4. Детское экспериментирование.   

П
я
тн

и
ц

а 

1.Дидактические игры на развитие 

познавательных способностей: формирование 

сенсорных эталонов; игры – эксперименты;  - 

игры – поручения (знакомства с предметами 

ближайшего окружения);  игры на 

классификацию.  

2. Трудовые поручения.  

3. Сюжетные ситуации:  с куклой (I); 

машинками  (II);  игрушками (III); 

игрушками – животными (IV). 

4. Наблюдение за взрослыми: выполнение 

трудовых действий по уборке группы.  

5. Подвижная игра в кругу   

1.Наблюдение за играми старших детей.  

2. Формирование трудовых навыков: 

ознакомление  с предметами и 

трудовыми действиями, производимыми 

взрослыми на участке.  

3. Подвижная игра на развитие 

координации движений.  

4. Дозированная ходьба.  

5. Самообслуживание  

Мы играем  

1.Круг детского чтения: чтение маленьких 

рассказов.  

2. Сюжетно – отобразительная игра «Маленькие 

помощники».  

3. Элементарные трудовые поручения.  

4. Сюжетно – ролевая игра: развитие игровых 

действий в игровой паре с воспитателем (I); 

- формирование умения играть в естественной 

паре (II);- формирование содержательной 

стороны игры (III);- показ способов 

использования предметов – заместителей в 

игровой паре с воспитателем  
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОУ и вторая половина дня.  Любая деятельность ребѐнка в ДОу 

может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. Для поддержки 

детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребѐнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребѐнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

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

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к 

еѐ дозированию. Если ребѐнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 
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деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

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

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1)Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог сначала стремится к еѐ 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребѐнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее.  

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 
 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся раннего возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей  раннего  возраста; 
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обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) детей м 

раннего возраста. 

 Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1)информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДОУ, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства  как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка:в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребѐнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье:при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребѐнка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возраста сообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребѐнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

 Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении 
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охраны здоровья и развития ребѐнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учѐтом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей раннего дошкольного возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей  

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДОУ, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; условиях пребывания 

ребѐнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия 

с ребѐнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми раннего возраста; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 

реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 

инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровье сбережения ребѐнка. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня 

ребѐнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 

спокойное общение с ребѐнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребѐнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного 

использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения 

и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровье сбережения детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим 

встречам профильных специалистов (медиков). Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 
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1) диагностико- аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, круглые столы, семинары- 

практикумы, консультации; стенды, папки- передвижки для родителей (законных представителей);  фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

    Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность используются специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребѐнком (с учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, активно используем 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

      Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласование совместных действий, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении образовательной программы. 

      Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в 

зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОУ 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

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

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной актив-

ности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 
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 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

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

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

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

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-

текста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

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

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

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

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

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

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

ребенка в семье и детском саду. 
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 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

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

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкаль-

ном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

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

ющих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 

взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания 

им консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, 

нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного уклада выступает одним из более значимых факторов, способствующих воспитанию патриотизма, духовности, 

нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает 

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 
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2.6 Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Основные положения и структура рабочей программы воспитания во 2 группе раннего возраста МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» (далее РПВ) 

полностью соответствуют федеральной программе воспитания.  

В МКДОУ  образовательная деятельность строится на основе основополагающего принципа дошкольного образования – объединение обучения и 

воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают 

как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Воспитанием детей занимаются все сотрудники детского сада от педагогов и 

руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  

Поэтому, содержание РПВ во многом дублирует содержание остальных разделов. В РПВ отражаются отличительные особенности или особо 

важные положения, на которые необходимо обратить особое внимание. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

 

Целевой раздел Программы воспитания. 

  Раздел полностью соответствует разделу 29.2 ФОП ДО «Целевой раздел Программы воспитания». 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в  МКДОУ «Детский сад « «Рябинка»  - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности и 

создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

 

Общие задачи воспитания в МКДОУ «Детский сад « «Рябинка»: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 
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Направления воспитания  

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

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

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

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

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

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

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребѐнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 
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идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 
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Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, 

развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

  

Целевые ориентиры воспитания. 

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. 

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. 

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. 



63 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях.  

Стремящийся к результативности, самостоятель-ности, ответственности в самообслуживании, 

в быту, в игровой и других видах деятельности (конст-руирование, 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). 

 

 

Содержательный раздел Программы воспитания  

 

 Уклад МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». 

Уклад ДОУ задается ритмом жизни, целями, задачами и основополагающими принципами организации образовательного процесса ДОУ. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МКДОУ «Детский сад» «Рябинка», определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МКДОУ  - это его необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МКДОУ «Детский 

сад» «Рябинка». 

Коллектив ДОУ опирается на фундаментальные положения дошкольного образования, обозначенные в Законе об Образовании, ФГОС ДО и ФОП 

ДО, в том числе на определение образования как единого процесса воспитания и обучения, а также на понимание того, что образование (воспитание 

и обучение) детей дошкольного возраста происходит во все время пребывания ребенка в дошкольной организации, как в процессе занятий, так и в 

режимные моменты, а также в самостоятельной деятельности детей, основным видом которой является игра. 

 

Основные характеристики МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». 

Цель и смысл деятельности детского сада, 

его миссия 

Реализация ОП ДО в соответствии с целями, задачами и принципами законодательства РФ в 

сфере образования 
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Принципы жизни и воспитания в детском 

саду 

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с локальными нормативными актами 

МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» и законодательством РФ 

Образ детского сада, особенности, 

символика, внешний имидж 

Есть герб МКДОУ «Детский сад» «Рябинка», расположенный при входе в групповые 

помещения ДОУ 

Отношения к воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), сотрудникам и 

партнерам 

Культура поведения воспитателя - основополагающая часть уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым. 

Улыбка - обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила детского сада Относиться друг к другу с уважением и уметь слышать потребности других 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета 

в детском саду 

Традиционным является проведение во 2 группе раннего возраста : 

— общественно-политических праздников «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День Матери») 

— сезонных праздников («Осенины», «Новый год»); 

— тематических мероприятий («День Здоровья»,  «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Неделя зимних игр и забав» , День рождения детского сада) 

— социальных и экологических акций «Кормушка для птиц») 

Особенности РППС, отражающие образ и 

ценности детского сада 

В групповых помещениях оформлен патриотический уголок, где представлена символика 

города Спас-Деменска и детского сада. 

 

Ритм жизни определяется распорядком дня и годовым планом событий, мероприятий и праздников. 

Особое внимание в ДОУ уделяется формированию у детей ценностных представлений, что достигается объединением обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций и воспитанием у дошкольников таких качеств, как: 

 любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру («быть хорошим»). 

 стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

 проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, 

умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 
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 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, физических и психических особенностей. 

 позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах. 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 стремление к здоровому образу жизни. 

 

Основным инструментом формирования личности ребенка, развития инициативы и социальной ответственности (стремления быть полезным 

членом общества) является создание Пространства детской реализации, что означает выполнение следующих условий: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

Принципы организации событий, праздников и мероприятий описаны в разделе Программы «Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий» 

Примерный план мероприятий формируется ежегодно на основе Федерального плана, региональных мероприятий, традиций ДОУ  и группы с 

учетом возрастных возможностей и интересов детей, а также с учетом мнения родителей. План может корректироваться и изменяться в течение года 

с целью наибольшего удовлетворения запросов и интересов всех участников образовательного процесса, и в первую очередь детей.  

 

 Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных 

условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются еѐ содержательная насыщенность и структурированность. 

    Наиболее важной составляющей воспитывающей среды является создание ПДР (Пространство детской реализации), как основного 

инструмента формирования социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». Они определяют: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

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

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

 Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми еѐ участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» следует выделить следующие общности: 

 педагог – дети;  

 родители (законные представители) - ребѐнок (дети);  

 педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества и детско-взрослой общности: 

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

— побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

направленность; 

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

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

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

— учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

    

  Важнейшей задачей является обеспечение единства подходов семьи и ДОУ в вопросах воспитания детей, признание ребенка субъектом и 

активным участником образовательного процесса. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей.  

Профессионально-родительская общность включает работников МКДОУ «Детский сад» «Рябинка»  и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача- объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 
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условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

      Стержнем детско-взрослого сообщества ДОУ  является следование девизу «Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства». 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей.  

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

 Задачи воспитания в образовательных областях. 

     Раздел Программы «Задачи воспитания в образовательных областях» полностью соответствует разделу 29.3.4. ФОП ДО «Задачи воспитания в 

образовательных областях» 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
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 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

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

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

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

правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и 

заботы; 

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

трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

 

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

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

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

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

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

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

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

сохранению природы. 

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

«Красота», что предполагает: 

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

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

богатом, образном языке). 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

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

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

особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 
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раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

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

мира ребѐнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка 

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

 

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

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

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

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

 Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

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

всех субъектов социокультурного окружения детского сада. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ 

 

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

педагогической компетентности 

•социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи (в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий); 

•беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

   • наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

   • анкетирование, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

   • проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Консультирование родителей (законных 

представителей) 

• Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, с применением 

дистанционных образовательных технологий) 
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Просвещение и обучение родителей 

(законных представителей) 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 буклеты, памятки 

Совместная деятельность ДОУ и семьи  

 
 дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников;  

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей (законных представителей) 

 

Виды и формы деятельности с родителями (законными представнтелями) воспитанников 

Виды деятельности. Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование  

- Социологический опрос 

 - Интервью 

2 раза в год  

По мере необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год  

Постоянно  

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Мы 

благодарим»; 

 -памятки;  

-консультации, семинары, семинары-практикумы,  

 -распространение опыта семейного воспитания; 

 -родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

По годовому плану  

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательном процессе ДОУ, направ-

ленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлече-

ния родителей в единое образовательное 

пространство 

 - Дни здоровья; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в год 

 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу 

которого положены следующие принципы: 

-единое понимание педагогам и родителями целей и задач воспитания и развития детей; 

-знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива педагогов и семьи; 

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе педагогов и родителей; 

-взаимная помощь, уважение и доверие; 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

 

Основные задачи, стоящие перед педагогами 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию совместной работы.  

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, повышения их педагогической культуры в вопросах детско-

родительских взаимоотношений педагоги строят свое взаимодействие поэтапно: 

1- ый этап: «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже 

если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!» 

2- ой этап: «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в семье». Установка - воспитатель сообщает об 

успехах и особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3- ий этап: «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». Установка - на данном этапе активная роль 
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принадлежитродителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4- ый этап: «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Установка только на этом этапе педагог, завоеваний доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

 

 События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, 

и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

События в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка»  проводятся в следующих формах: 

— разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- взрослый спектакль,  совместное конструирование, 

спортивные игры, совместные праздники и др.); 

— проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно - значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- реализация совместных мероприятий по физическому развитию и здоровому образу жизни ( «Папа, мама, я – спортивная семья», «Вместе с 

мамой» и др.) 

 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по 

освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребѐнка в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

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

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

 посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 
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(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

 Организация предметно-пространственной среды.     

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе.  

Части среды, которые используются в воспитательной работе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МКДОУ «Детский сад « «Рябинка»;  

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

МКДОУ «Детский сад « «Рябинка»; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

 

    В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, герб, 

портрет Президента). 

    Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие ценность семьи, безопасность и т.д. и т.п.) привносятся в среду в 

соответствии с тематическим планом образовательной работы группы, темой недели, событиями и мероприятиями и т.д. 

Вся среда МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» является гармоничной и эстетически оформленной.  

 

 Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 
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 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

 

Организационный раздел Программы воспитания  

Кадровое обеспечение. 

В ДОУ образовательная деятельность строится на основе основополагающего принципа дошкольного образования – объединение обучения и 

воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают 

как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве.. Воспитанием детей занимаются все сотрудники детского сада от педагогов и 

руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  

Нормативно-методическое обеспечение. 

В рамках методического обеспечения воспитательной работы в процессе общей образовательной деятельности используются пособия, 

способствующие воспитанию в детях нравственных основ личности в соответствии с целью Программы, обозначенной в целевом разделе.  

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

В основе процесса воспитания детей в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» лежат традиционные ценности российского общества. Особые условия 

воспитания создаются для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ОВЗ, 

дети из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития. 

Условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 
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5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

 

3 Организационный раздел Рабочей программы 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации рабочей  программы. 
Раздел Программы «Психолого-педагогические условия реализации Программы» полностью соответствует соответствующему разделу ФОП ДО 

(п.30), с учетом положений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», расширяющих содержание ФОП ДО.  

Успешная реализация Рабочей программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребѐнка, принятие 

воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, 

образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОУ, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребѐнок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с 

группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями (далее- ООП), в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДОУ, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 



76 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации рабочая программы 

в группе ДОУ, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, совершенствования 

процесса еѐ социализации; 

16) предоставление информации о Рабочей программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих еѐ реализацию, в 

том числе в информационной среде. 

 

Особенность подходов к созданию психолого-педагогических условий в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» состоит в том, что акцент 

делается на роли педагога в создании тех или психолого-педагогических условий, а также на особенностях организации предметно-

пространственной среды для решения поставленных задач. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения  

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения ДОУ, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

заняться  интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений . 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла. 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать  в  

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских проектов 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых уголков, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в pоли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей) 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым  и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная  активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные  ответы. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

представлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 
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формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным  уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять  

достаточно места для двигательной активности). 
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3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Раздел Программы «Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды» полностью соответствует соответствующему 

разделу ФОП, с учетом положений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», расширяющих содержание ФОП ДО.  

 РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. 

 РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты), материалы, оборудование, электронные образовательные 

ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учѐта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 

 Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания Pill 1C при условии учѐта целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации образовательной программы. 

 ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

 При проектировании РППС группы  учитывали: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

С учѐтом возможности реализации образовательной программы 2 группы раннего возраста в различных организационных моделях и формах 

РППС должна соответствовать требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе группы; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

требованиям безопасности и надежности. 

 Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности образовательного процесса и включать необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

 РППС ДОУ должна обеспечивать возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного 
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этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной.  

 РППС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

 В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих 

помещениях ДОУ имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. При 

наличии условий может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети Интернет с учѐтом регламентов 

безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

 В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой образовательной среды, интерактивные площадки как пространство 

сотрудничества и творческой самореализации ребѐнка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и технические игрушки и 

другие). 

 Для детей с ОВЗ в ДОУ должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться 

и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

  В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства 

детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные 

виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Для реализации требований Программы пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая ребенка обстановка. 

Мебель и оборудование в группе располагается так, чтобы осталось достаточное пространство для свободной двигательной активности 

и общения детей. У малышей должна быть возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, возить за веревочку машинки, толкать перед 

собой тележки, а также побыть одному в уголке уединения.  

Цветовая отделка. Оформление групповой комнаты должно пробуждать у детей познавательные интересы и позитивные эмоции. На стенах 

можно разместить картины и репродукции, детские рисунки, фотографии. Все экспозиции должны быть на такой высоте, чтобы дети могли увидеть 

и рассмотреть их. Также на небольшом расстоянии от пола рекомендуется укрепить зеркало, чтобы малыши могли увидеть себя в нем в полный 

рост. Это важно для формирования у детей раннего возраста образа себя. 

Звуковой дизайн. Желательно оформить групповую комнату и спальню звуковым дизайном – записями колыбельных песен, плеска воды, шума 

моря, пения птиц, шелеста листвы. Тихие, приятные звуки успокоят детей, создадут уют, выполнят познавательную и эстетическую функции. 

Веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, фрагменты классических произведений используем во время режимных моментов 

и в играх в качестве фона и дополнения. 
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Зонирование. В группе необходимо обеспечить детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности. Для этого 

зонируем групповую комнату и спальню. Чтобы отделить некоторые зоны друг от друга, можно использовать перегородки с ячейками, нишами. 

Например, зону сюжетных игр можно отделить от зоны для подвижных игр, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая 

зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения поможет каждому ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

Зоны нужно располагать  так, чтобы они способствовали плавному переходу детей от одной деятельности к другой. Например, зона для игр 

со строительным материалом может соседствовать с зоной сюжетных игр. В процессе игры с сюжетными игрушками ребенок сможет взять 

расположенные рядом кубики и построить домик и дорожку для кукол. 

Принцип зонирования не означает, что предметная среда должна быть неизменной. Зоны следует менять, объединять, дополнять. Развивающая 

обстановка должна, с одной стороны, обеспечивать ребенку ощущение постоянства, стабильности, устойчивости, а с другой стороны, позволять 

взрослым и детям видоизменять ее в зависимости от потребностей и возможностей малышей и новых педагогических задач. Для этого в группе 

должны быть легкие материалы и специальные предметы, которые позволят создать новые зоны и уголки. К ним относятся ширмы, скамейки, 

мягкие модули, большие куски ткани и пр. Например, с помощью больших модулей из легких материалов дети смогут построить в центре комнаты 

дом, дворец, лабиринты, пещеры для игр. Эти же модули воспитатель легко преобразует в большой общий стол для игры с группой детей. 

Периодически нужно менять в группе отдельные элементы и привлекать к ним внимание малышей. Если кто-то из родителей умеет хорошо 

рисовать или владеет художественными техниками, можно попросить их  сделать панно, изготовить оригами. Игры и игрушки также следует 

периодически менять. В каждой зоне должны своевременно появляться новые предметы, которые будут стимулировать двигательную, 

познавательную активность малышей, развивать их игровую деятельность. При этом игрушек в каждой зоне не должно быть много. 

 

 Что должно быть в группе раннего возраста 

Зона приема пищи и занятий 

Столы и стулья размещают не более 6 метров от окна при одностороннем освещении. Их количества должно хватать на всех детей. 

Уголок уединения 

С помощью ширмы или занавески можно оборудовать уголок уединения, в котором смогут поместиться 1–2 ребенка. 

Оформление групповой комнаты 

На высоте детского роста размещают на стене детские рисунки, фотографии. Они будут пробуждать у детей позитивные эмоции. 

Зона сюжетных игр 

В группе для малышей должны быть предметы ролевых действий (игрушечная посуда, расчески), атрибуты роли (элементы костюмов),  маркеры 

пространства (детские кроватки, плита, ширма), образные куклы (куклы, фигурки животных). 

Зона чтения и рассматривания иллюстраций 

В доступном для детей месте можно поставить небольшой шкаф, стеллаж и поместить туда книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов), предметные и сюжетные картинки, наборы парных картинок. 
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Зона изобразительной деятельности 

Для изобразительной деятельности в свободном доступе для детей размещают: наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; 

краски, кисти, доски для рисования, емкости для воды, бумагу разных форматов. 

Зона для музыкальных занятий 

Найдите место для стеллажа с бубнами, дудочками, барабанами и другими музыкальными инструментами. 

Материалы и игрушки для предметной деятельности 

В доступном для детей месте нужно разместить пирамидки, вкладыши, матрешки, коробки разных форм. 

  

Требования к игрушкам и материалам для разных видов детской деятельности 

Большое значение для развития детей раннего возраста имеют специфические виды детской деятельности. Это, прежде всего, познавательно-

исследовательская и игровая деятельность. Поэтому в группе должны быть условия для их полноценной реализации. Каждый вид деятельности 

предполагает специальное материальное оснащение. Все материалы необходимо подбирать с учетом возраста детей. Остановимся на характеристике 

игрушек и материалов, которые должны быть в группе раннего возраста. 

Игрушки для предметной и познавательно-исследовательской деятельности. Исследовательский интерес, способность и стремление 

экспериментировать зарождаются в раннем детстве в ходе предметной деятельности. Именно в «бесцельных», неосознанных действиях ребенка 

начинает формироваться познавательная активность и познавательная мотивация, которая ведет за собой познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская деятельность развивает восприятие, внимание, мышление, речь ребенка. Смысловым центром этой деятельности является 

интерес к игровому материалу и действиям с ним, благодаря которым ребенок становится самостоятельным, начинает осознавать свои возможности. 

Игрушки для предметной деятельности и экспериментирования различаются. Первые должны направлять ребенка на выделение определенного 

значимого признака (например, формы или размера). Вторые – отображают различный характер движения предметов, их звучания, взаимодействия 

между собой или с различными веществами – водой, воздухом, песком т. п. Важные качества игрушек для предметной деятельности 

и экспериментирования – наглядность и яркий, очевидный эффект явления, который побуждает ребенка воспроизвести действие и желание 

разобраться. 

Познавательные действия возможны также с наглядно-образным материалом. К данному виду материала относятся наглядные пособия, которые 

отражают предметные, природные или социальные объекты и события. Это различные наборы карточек и картинок с разнообразными 

изображениями. Картинки полезны для развития речи, которое в раннем возрасте является одной из центральных задач воспитания. 

Материалы для развития речи. В группе должны быть книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); 

предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки по темам (одежда, посуда, мебель и др.); разрезные картинки, наборы парных 

картинок. Кроме того, хорошо иметь аудиоматериалы с записями детских песен, сказок и диафильмы, которые более полезны для малышей, чем 

мультфильмы. 

Материалы для игровой деятельности. Сюжетная игра – ведущая деятельность дошкольника. Но ее начало относится к раннему возрасту, 

поэтому во 2  группе раннего возраста обязательно должны быть игрушки и материалы для настоящей игры. Чтобы ребенок почувствовал себя 
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в игре другим, принял роль и мог ее удержать, существует специальный игровой материал – ролевая атрибутика, которая делает роль более 

наглядной. Этот материал можно разделить на три группы: маркеры пространства, атрибуты роли, предметы ролевых действий. 

Важнейший предмет для сюжетных игр и ролевых, и режиссерских – образная игрушка (куклы, фигурки животных и персонажи детских сказок). 

Такая игрушка является и атрибутом для игры, и партнером по общению. Ребенок говорит с куклой и за куклу, сам спрашивает и отвечает за нее, 

переносит в такое общение свой опыт и переживания. 

При подборе образных игрушек следует внимательно относиться к их характеру, образу. Такая игрушка становится объектом идентификации для 

ребенка – бессознательно он принимает на себя выражение лица, позу и характер кукольного персонажа. Чтобы образная игрушка стала предметом 

игры и реализовала свой развивающий потенциал, она должна обладать определенными качествами – гармоничное, целостное сочетание условности 

и реалистичности образа и характера (к куклам это относится в первую очередь). Реалистичность и узнаваемость образа становится ориентиром, 

который направляет игровые действия ребенка и сюжет игры. 

Еще одна важная характеристика образных игрушек – техническая оснащенность. Игрушки, которые содержат механизмы движения (ходящие 

куклы, говорящие и поющие звери и пр.) часто становятся предметами для манипулирования и экспериментирования, но уводят ребенка от смысла 

игровой деятельности – создания воображаемой, условной ситуации. Наличие встроенного механизма игрушки навязывает ребенку определенный 

способ действия с ней и закрывают возможность настоящей игры, а значит, блокируют инициативность ребенка. 

Открытость по образу и действию – основное требование к образной игрушке. Поэтому куклы лучше выбирать с обликом ребенка, а не взрослого 

или подростка. Они помогут ребенку воспроизвести, а значит, осознать, события своей жизни. В игре они могут быть детьми в семье, пассажирами, 

пациентами, учениками, играть, путешествовать. Вместе с тем важно, чтобы набор кукол в группе был разнообразным. Нужны куклы разного 

возраста, пола, характера, в разной одежде. 

Неоформленные материалы. В группе должен быть неоформленный материал – природный, бросовый, элементы старых конструкторов для 

использования в сюжетно-ролевых играх в качестве предметов-заместителей. Эти предметы также нужно обновлять, чтобы стимулировать развитие 

воображения детей. 

Создание полноценной развивающей среды не связано напрямую с финансовыми возможностями ДОО. Групповое помещение не обязательно 

должно быть оснащено дорогостоящими игрушками и оборудованием. Разностороннему развитию ребенка может способствовать не только игровой 

и дидактический материал фабричного производства, но и изготовленный педагогами и родителями. Главное – чтобы игрушки и материалы 

соответствовали возрасту детей, были адекватны целям развития и находились в свободном доступе. 

 

Характеристика игрушек и материалов для разных видов деятельности детей до 3 лет 

Предметная 

деятельность 

 

Составные 

игрушки 

Состоят из нескольких однотипных частей, которые отличаются по одному признаку (пирамидки, вкладыши, 

матрешки, коробки разных форм и пр.) 

Игрушки-

каталки 

Помогают малышам осваивать связь собственного движения и движение предмета. Привлекают внимание 

к движению предмета, развивая тем самым познавательную активность 

Игрушки- Всевозможные шнуровки, развивающие коврики с застежками, молниями, замочками и игрушечные инструменты 
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тренажеры 

 

(молотки с колышками, гайки). Помогают отрабатывать разные навыки (шнурование, застегивание, забивание, 

наматывание и т. д.). 

Динамические 

игрушки 

Игрушки, которые отображают различные виды движения – качение, вращение, хождение, кувыркание. К ним 

относятся: кугельбаны, кувыркунчики, волчки и юлы, клюющие курочки и пр.). В ряду динамических есть как 

образные, так и предметные игрушки. 

Звучащие 

игрушки 

Свистульки, барабанчики, треугольники, ксилофоны, трещотки и т. п., которые помогают детям исследовать 

звуковые свойства. 

Игровая 

деятельность 

 

Маркеры 

пространства 

 

Предметы, которые обозначают место действия (прилавок магазина, кухонная плита, ширма, обозначающая кабинет 

врача, и пр.) Это могут быть скамейки, легкие модульные столы, ширмы, с помощью которых можно создать 

корабль, волшебный лес или больницу. Куски ткани могут стать морем, крышей или поляной. 

Атрибуты 

роли 

 

Специфические предметы, которые обозначают игровую роль, то, что ребенок одевает на себя, чтобы преобразиться 

и перевоплотиться (красная шапочка, белый халат, повязка врача с красным крестом, элементы костюмов 

животных). Атрибуты роли нужны для того, чтобы почувствовать себя другим и удержать это чувство. Важнейшие 

требования к внешним атрибутам роли – лаконичность, условность или «знаковость». 

Предметы 

ролевых 

действий 

 

Предметы, с которыми ребенок непосредственно оперирует, воплощает свою роль в действии (игрушечный шприц 

или фонендоскоп, ружье, руль от машины, игрушечная плита, посуда и пр.). Они не должны быть действующими 

копиями реальных предметов, перетягивать на себя внимание ребенка. Это лишь условные обозначения предметов, 

которые сохраняют при этом свою служебную функцию. Действия с ними должны оставаться игровыми, то есть 

условными. Эти игрушки направляют ребенка на действия, которые характерны для определенной роли, и помогают 

удержать образ ролевого персонажа. Условная модель утюга, ружья или миксера больше подходит для ролевой игры, 

чем действующие копии этих предметов. 

 

 Примерный перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста  в соответствии с образовательными областями 

Познавательное и речевое развитие 

Материалы  

и игрушки  

для предметной 

деятельности 

 Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий.  

 Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками, матрешки.  

 Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски).  

 Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.).  

 Наборы разнообразных объемных вкладышей.  

 Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, паззлы, конструкторы 

Материалы и 

игрушки  

для 

 Игрушки с магнитом.  

 Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, деревянные, пластиковые и др.), 

мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.).  
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экспериментирования  Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными застѐжками, 

головоломки, наборы для игр, включающих решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; 

«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками 

Материалы  

для развития речи 
 Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии, игрушки).  

 Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов).  

 Разрезные картинки, наборы парных картинок; серии картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, бытовые ситуации).  

 Аудионосители с записями детских песен, сказок.  

Социально-коммуникативное развитие 

Наглядно-образный 

материал (наглядные 

пособия, отражающие 

предметные, 

природные или 

социальные объекты  

и события) 

 Фотографии детей.  

 Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского сада.  

 Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых.  

 Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации.  

 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

Материалы и 

игрушки для 

процессуальных и 

сюжетных игр 

 Игрушки-персонажи: крупные куклы в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

животные из разных материалов.  

 Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать 

(подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки);   

 Строительные наборы для мебели домов, дорожек и пр.  

 Машины крупные, с кузовом, поезд и пр.).  

 Детские игрушечные телефоны.  

 Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, 

фигурные катушки и пр.). 

 Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование общего 

назначения 

 Книги с красочными иллюстрациями, репродукции.  

 Фланелеграф.  

 Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок.  

 Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности 

Материалы для 

изобразительной 
 Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь).  

 Кисти для рисования; палитра, емкости для воды, красок.  
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деятельности   Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций.  

  Пластилин (не липнущий к рукам).  

 Салфетки для вытирания рук и красок. 

Материалы для 

музыкального 

развития детей 

 Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки,  пианино.  

 

Материалы для 

театрализованной 

деятельности 

 Наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты 

для разыгрывания сценок и спектаклей. .  

 Фланелеграф с набором персонажей и декораций; различные виды театров. 

Физическое развитие 

Игрушки и материалы 

для развития мелкой 

и крупной моторики 

 Мячи разных размеров, в том числе массажные, кегли, обручи, кольца.  

 Игрушки, которые можно катать, толкать.  

 Специальные приспособления – стенды, тренажеры – предназначенные для развития разнообразных движений кисти 

руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки).  

 Коробки с разными крышками и прорезями, копилки  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 
В группе  должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы; 

2) выполнение ДОО 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 организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 
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 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ 

Детей с ОВЗ во 2 группе раннего возраста на момент написания программы нет.  При необходимости создания материально-технических условий 

для детей с ОВЗ будем  учитывать особенности их физического и психического развития. 

Групповое помещение  оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровой 

площадкой, озелененной территорией. 

В группе  есть необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности ребѐнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Рабочей программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных произведений для реализации Рабочей  

программы  для детей от 2 до 3 лет. 
Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных произведений для реализации Программы полностью соответствует 

Примерному переченю литературных, музыкальных, художественных произведений для реализации ФОП ДО.  

 

Примерный перечень литературных произведений для детей от 2 до 3 лет. 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком...», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди 

спят», «Дождик, дождик, полно лить...», «Заяц Егорка...», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор...», «Катя, Катя...», «Кисонька-мурысонька...», 

«Наша Маша маленька...», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», 

«Пошел котик на Торжок...», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка...», «Чики, чики, кички...». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза избушку построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и 

лиса» (обраб. М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. 
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Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с 

молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П. «Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», 

«Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец...» 

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; 

Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет...»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. 

«Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-

2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; 

Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); Толстой JI.H. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», 

«Петушок с семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. 

М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. 

Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

 

Примерный перечень музыкальных произведений детей  от 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой,сл.

 Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой,сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята»), муз. В. Витлина,сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского;«Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И.Арсеева, сл. И. Черницкой;«Вот как мы умеем», муз.Е. Тиличеевой,сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; Компанейца. 
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Примерный перечень произведений изобразительного искусства детей  от 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

  

3.5. Кадровые условия реализации Рабочей  программы. 
 Реализация программы  обеспечивается квалифицированными педагогами. С детьми работают 2 воспитателя, младшей воспитатель, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог - психолог. 

В целях эффективной реализации программы ДОУ не реже одного раза в три года педагоги проходят курс повышение квалификации за 

счет средств ДОУ и/или учредителя. 

 

3.6.Режим и распорядок дня во 2 группе раннего возраста 
 Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений. 

 Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

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

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 

детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

 Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребѐнка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

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

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
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 Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха 

ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания  в МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. МКДОУ «Детский сад «Рябинка» работает в режиме 

12- часового нахождения ребенка в учреждении. Количество обязательных приемов пищи:  завтрак, второй завтрак, обед и «уплотненный» полдник 

с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного рациона 30%. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее Дети 2-3лет  8.00 

Окончание занятий, не позднее Дети 2-3лет 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более От 2 до 3 лет  10 минут  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 2 до 3 лет 20 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее От 2 до 3 лет 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее  От 2 до 3 лет  2-х минут 

Продолжительность дневного сна   2 -3 года 3 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 3лет 1 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

   

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее От 2 до 3 лет 10 минут 

 

Режим дня во 2 группе раннего возраста  (2-3 года) 

Режим дня (холодный) период 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 – 8.20 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прием детей. Игровая деятельность детей. 

8.20 – 8.25 Минутка бодрости. Утренняя гимнастика  
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8.25 - 8.30 «Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

8.30 - 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды. 

8.50 - 9.10 Минутки игры. Игровая деятельность детей. 

9.10 – 9.45 Мир познания. Образовательная деятельность (по сетке). 

9.45 – 10.00 Приятного аппетита! Второй завтрак  

10.00-10.10 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

10.10 - 11.00 Прогулка. Наблюдения. Игровая, трудовая деятельность. Двигательная активность. 

11.00 - 11.15 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания. 

11.15 - 11.25 «Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

11.25 - 11.50 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

11.50 - 12.00 Подготовка ко сну. Релаксационные упражнения. Чтение перед сном 

12.00 - 15.00 «Тихо, тихо, сон идѐт. » Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00 - 15.20 Минутка бодрости. Пробуждение. Гимнастика после сна в группе. 

15.20-16.20 Минутки игры. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по  

интересам 

16.20 - 16.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к ужину, воспитание культурно-гигиенических навыков 

16.30-16.50 «Приятного аппетита» Уплотненный  полдник.Обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды. 

16.50-17.10 «Играем вместе!» Индивидуальная работа с детьми. Игровая деятельность детей, предварительная 

работа. Трудовое воспитание. 

17.10 – 17.20 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

17.20 - 19.30 Прогулка. «Играем вместе!» 

«До свидания!» 

Индивидуальная работа с детьми. Игровая деятельность детей. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

Режим дня (теплый период) 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 – 8.20 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная  работа с детьми. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

8.20 – 8.25 Минутка бодрости Утренняя гимнастика  

8.25 - 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды. 

8.50 – 9.30 Минутки игры Игровая деятельность детей. 

9.30-11.00 Прогулка Двигательная активность, закаливание, чтение, игровая деятельность, забавы. 
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11.00-11.25 Возвращение с прогулки. 

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Игры детей. Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

11.25 - 11.50 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

11.50 - 12.00 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения. 

12.00 - 15.15 «Тихо, тихо, сон идѐт » Создание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.15 - 15.25 Минутка бодрости Пробуждение .Гимнастика после сна в группе  

15.25-16.20 Час игры  Игровая деятельность детей. 

16.20 - 16.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к полднику, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

16.30-16.50 «Приятного аппетита» Уплотненный полдник: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре      

еды. 

16.50-17.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

17.00 – 19.30 Прогулка. «Играем вместе!» 

«До свидания!» 

Индивидуальная работа с детьми. Игровая деятельность детей. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики 

для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 

соревнования организуются с учѐтом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий  

Календарный план воспитательной работы во 2 группе раннего возраста формируется  на основании федерального календарного плана 

воспитательной работы, который является единым для всех дошкольных организаций.  

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 
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В группе создается свой план мероприятий, включающий элементы календарного плана воспитательной работы ДОУ, региональные, 

общесадовские и групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей группы. 

Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Главное, чтобы праздники и мероприятия проводились для детей, чтобы они стали захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого 

ребенка. 

Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это эмоционально значимое событие, которое должно быть противопоставлено 

обыденной жизни, быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий соответствуют программе «От рождения до школы». 

Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий 

Первое условие — разнообразие форматов.   

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: праздник, квест,  проект, 

образовательное событие, соревнования, выставка, чаепитие и т. д. 

Второе условие — участие родителей.  

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей,  родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить 

от детей, а воспитатель только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. 

Исключение - такие праздники, как Новый год, которые должны организовываться в основном взрослыми. Потому что Новый год — это 

волшебство, это сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 
Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

 Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

 Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в 

лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
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 Театрализованные представления. 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. 

 Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

 Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня. 

 Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красива, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

 Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

3.8. Обеспечение методическими  пособиями и средствами обучения и воспитания 

 
Образовательная 

область  

Программы, технологии и пособия 

Программы 

 

1. Образовательная программа в соответствии ДО и ФОП ДО. 

2.  «От рождения до школы» Инновационная   программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, -6-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2021 

 Физическое 

развитие 

 

 

1. Доскин В.А. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. - М.: Просвещение, 2001 

2. Пензулаева Л.И.   Растѐм здоровыми и крепкими (книга для родителей и детей 3-4 лет).-  М.: Дрофа,  2006г. 

3. Синкевич Е. А., Большева Т. В. Физкультура для малышей . - СПб.: Детство – Пресс, 2002 

4. Спортивно-развивающие занятия. Первая младшая группа :планирование, разработки, рекомендации. Авт.-сост. И. 

В. Померанцева – Волгоград: Учитель, 2008 

5. Тарасова Т. А., Власова Л. С. Я и мое здоровье. Практическое пособие для развития и укрепления навыков 

здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. - М.: Школьная пресса, 2008 

6. Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3лет. – М.: Мозайка – синтез, 2020 

7. Харченко Т. Е.Утренняя гимнастика в детском саду:  упражнения для детей 2-3 лет.-  М: Мозаика –Синтез, 2009. 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье : Методическое пособие. – М. : ТЦ Сфера, 2005, -64с. (Серия «Вместе с 

детьми»). 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

1.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольника: Вторая группа раннего 

возраста.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

2.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: первая младшая группа. –М.: Мозаика-Синтез , 2015 

3.Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.-  М.: Мозаика – Синтез, 2005. 
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 4.Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,     

М.А.Васильевой. Первая младшая группа   (авт. Сост. О.П.Власенко и д.р. - Волгоград: Учитель,2011.-292с.   

5.Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособия для педагогов и родителей. Для работы с 

детьми 2-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез,2008.-128с.: цв.вкл. 

6.Черенкова Е. Уроки этикета и вежливости для детей . –М.: ИД Рипол классик .Дом. 21век, 2008 

 Речевое развитие. 

 

1. Алябьева Е. А. Как научить ребенка запоминать стихи. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

2. Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: конспекты занятий с детьми 2-3 лет.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2021. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс 

–ΧΧΙ век, 2005. 

4. Рузская А. Г., Мещерякова С. Ю. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста  - М.: Мозаика-синтез, 

2007  

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года- 3 изд.-  М.: Мозаика-Синтез, 2020  

6.. Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,     

М.А.Васильевой. Первая младшая группа   (авт. Сост. О.П.Власенко и д.р.- Волгоград: Учитель,2011.-292с.   

 Познавательное 

развитие 
 

Формирование целостной картины мира 

1. Артѐмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М.: Просвещение, 1992 

2. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. - М.: Просвещение, 1981 

3. Дыбина О.Б. Ребѐнок и окружающий мир.-  М..: Мозаика – Синтез, 2005. 

4. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

5. Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой : занятия, наблюдения, досуг и развлечение. Учебное 

пособие. – М. : Педагогическое общество России, 2006. -112 с. 

6. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно - экспериментальной деятельности детей 2 -7 лет. Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. - Волгоград: Учитель, 2011г. 

7. Мирясова В. И. Занимательные игры-задания в детском саду. – М.: Школьная пресса, 2004 

8. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 

2006 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

10. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? - М.: Гном и Д, 2000 

11. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? -  М.: Гном и Д, 2000г 

Формирование элементарных математических представлений 
1. Громова О.Е. Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста. Методическое 
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пособие.-  М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

5.Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,     

М.А.Васильевой. Первая младшая группа   (авт. Сост. О.П.Власенко и д.р.- Волгоград: Учитель,2011.-292с.   

2. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. - М.: Мозаика – синтез, 2005г. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Конспекты занятий : 2-3 

года. - М.: Мозаика-Синтез, 2020г 

6.Хохрякова Ю. М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста  -М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 

1. Ганошенко Н. И., Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности: игры и занятия 

с детьми раннего возраста1-3 года – М.: Мозаика-Синтез , 2008 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа - М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

3. Лыкова И. А. Лепим с мамой. – М.: Карапуз-дидактика, 2007 

4. Лыкова И. А. Лепим с папой.-  М.: Карапуз-дидактика, 2007 

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

рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ_ДИДАКТИКА», 2008. – 144 с.,16л. Вкл. 

6. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года. - М.: Мозаика – Синтез, 2006  

Музыка   

1. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. –М.: Просвещение, 1991 

2. Додокина Н. В., Евдокимова Е. С. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей. –М.: Мозаика-Синтез, 2008 

3. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.:ТЦ Сфера, 2001 

4. Мерзлякова С. Театрализованные игры: методическое издание для работников дошкольных образовательных 

учреждений –М.: Обруч, 2012 

5. Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Кукольный театр для самых маленьких: театральные занятия с детьми от 1 года до 3 

лет. – М.: Линка-.Пресс, 2009 

Конструирование 
1. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет. учеб. метод пособие.- СПб.: «Издательство «Детство- Пресс», 2022.-160с. 

2. Комарова   Л. Г. Строим из ЛЕГО.- М.: Линка- Пресс, 2001 

3.Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,     

М.А.Васильевой. Первая младшая группа   (авт. Сост. О.П.Власенко и д.р.).- Волгоград: Учитель,2011.-292с.   

4. Куцакова. Л.В Конструирование и ручной труд в детском саду. –М. : Просвещение, 1991 
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Разное  1.Губа Г.И. Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста – от 1,5 до 3лет. Учебно-методическое 

пособие. – М. : Педагогическое общество России, 2005. – 80с. 

2. Развитие и обучение детей раннего возрасти в ДОУ : Учебно –методическое пособие / Сост. Е.С. Демина. – М. : ТЦ 

Сфера, 2006. -192с. – (Ранний возраст).  

 

4. Дополнительный раздел:  
Краткая презентация образовательной программы  
 

Общие сведения 

         Рабочая программа воспитателя 2 группы раннего возраста (далее —Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее —

ФГОС ДО), и Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденной приказом Минпросвещения 

от 25.11.2022 № 1028 (далее —ФОП ДО) на основе образовательной программы МКДОУ «Детский сад» «Рябинка». 

Программа  ориентирована на воспитанников от 2 до 3 лет, в том числе детей с ОВЗ и   детей- инвалидов,  которые не имеют серьезных 

нарушений в развитии и которым не показано обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

 

Цель  Программы: 

 разностороннее развитие ребенка в  период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи  Программы: 

 обеспечить единое содержание дошкольного образования  (ДО)  и планируемых результатов освоения образовательной программы ДОУ; 

 приобщить детей к базовым ценностям российского народа  жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России, создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий  и поступков 

на основе осмысления ценностей; 

 структурировать содержание образовательной деятельности на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создать условия для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечить развитие физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, обучения 

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

 обеспечить достижение детьми на этапе завершения до уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

        Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Дополнительным разделом является краткая 

презентация основных сведений из Программы для родителей воспитанников. 

 

Целевой раздел Включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров образования в раннем детстве, целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Также входят подходы к проведению 

педагогической диагностики достижений планируемых результатов и значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики —особенности развития детей 

Содержательный 

раздел 

Включает задачи и содержание образовательной деятельности  по пяти образовательным областям. Также в разделе 

описаны: 

 формы, способы, методы и средства реализации программы; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 

 рабочая программа воспитания 

Организационный 

раздел 

Раздел включают: 

 психолого-педагогические условия реализации Программы; 

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 материально-техническое обеспечение Программы и обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации 

Программы; 

 кадровое обеспечение; 

 режим и распорядок дня в возрастных группах; 

 календарный план воспитательной работы 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДОУ и ФОП ДОУ  Программа состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательных отношений. Обе эти части Программы являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДОУ и ФОП ДОУ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее —образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неделе. 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации СанПиН и СП, видовая 

принадлежность детского сада, сезонные особенности, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Режим дня составлен для возрастной группы на холодный и теплый периоды, учтены функциональные возможности детей, а также ведущий вид 

деятельности —игра. Кроме того, учитывается потребность родителей в гибком режиме пребывания детей в ДОУ, особенно в период адаптации. 

 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности. 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 

Используется региональный компонент в образовательном процессе. 

Оказывается  помощь детям, родителям, педагогическим работникам и социуму со  стороны социально-психологической службы. 

Создана система медико-психолого-педагогического сопровождения детей. Используется модель личностно-ориентированного подхода при 

взаимодействии взрослого и ребенка. 

При реализации рабочей программы  ключевым фактором является взаимодействие МКДОУ «Детский сад» «Рябинка» с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей, что является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

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

 повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего и 
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дошкольного возрастов. 

 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДОУ, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОУ; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны 

и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка; 

 открытость; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

 возрастосообразность. 

Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим направлениям работы. 

Название направления Содержание работы 

Диагностико-аналитическое 

направление 

Включает получение и анализ данных: 

 о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развитии ребенка; 

 об уровне психолого-педагогической компетентности родителей; 

 планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; 

 согласование воспитательных задач 

Просветительское 

направление 

Просвещение Родителей по вопросам: 

 особенностей психофизиологического и  психического развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

 ознакомления с актуальной информацией о государственной политике в области дошкольного образования, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

 информирования об  особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; 
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 условий пребывания ребенка в группе ДОУ; 

 содержания и методов образовательной работы с детьми 

Консультационное направление Консультирование родителей: 

 по  вопросам их взаимодействия с  ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения 

детей, в том числе с особыми образовательными потребностями (ООП) в условиях семьи; 

 об особенностях поведения и  взаимодействия ребенка со  сверстниками и педагогом; 

 о возникающих проблемных ситуациях; 

 о способах воспитания и  построения продуктивного взаимодействия с детьми раннего и  дошкольного 

возраста; 

 о способах организации и участия в детских деятельностях, об образовательном процессе и др. 

 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов (консультации педагога-

психолога, учителя-логопеда). 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с  родителями (законными представителями) своих воспитанников повышается качество 

образовательного процесса и  происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей 

и нереализованный потенциал взрослых. 

Важный момент в формировании традиций в учреждении —совместное проведение праздников, посиделок. Ежегодно проводятся мероприятия, в  

которых родители принимают активное участие. 

Основные практические формы взаимодействия МКДОУ «Детский сад» «Рябинка»  с семьей 

Этапы Формы 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование 

Информирование родителей о  ходе 

образовательной деятельности 

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, информационные стенды, создание 

памяток, буклетов, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники 

Просвещение родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, паки-передвижки. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в праздниках, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов. 

 


