
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

группы общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста 

 

 

Принята 

на заседании педагогического  

совета школы 

протокол от 31.08.2023 № 1 

Утверждено 

приказом директора МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 5» 

от 31.08.2023 № 114-в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

второй группы раннего возраста  

(2-3 года) 

 
Срок реализации программы - 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Югорск -2023 г. 

 

 



2 
 

 

 

Содержание 

1. Целевой раздел. 

   1.1. Пояснительная записка……………………………………………………..3 

   1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы………………………..…3 

   1.3. Принципы реализации рабочей программы и организации образовательного 

процесса…………………………………….………………………………..……..3 

   1.4.  Планируемые результаты освоения программы второй группы раннего 

возраста (к трем годам)……………………………………………………………4 

   1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов…..7 

   1.6. Значимые для разработки рабочей программы индивидуальные особенности 

контингента воспитанников группы........………………………………………...8 

   1.7. Срок реализации программы…………………………………...…………...9 

2. Содержательный раздел. 

   2.1. Содержание работы по образовательным областям………………………9 

   2.2. Рабочая программа воспитания……………………………………………39 

   2.2.1. Пояснительная записка………………………………………...…………39 

   2.2.2. Целевой раздел программы воспитания. Цели и задачи……….………42 

   2.2.3. Воспитывающая среда……………………………………………………48 

   2.2.4. Общности/сообщества дошкольных групп……………………..………51 

   2.2.5. Задачи воспитания в образовательных областях……………………….54 

   2.2.6. Формы совместной деятельности в дошкольных группах (работа с 

родителями)……………………………………..…………………………………60 

3. Организационный раздел. 

   3.1. Учебный план воспитательно-образовательной работы группы 

общеразвивающей направленности детей от 2 до 3 лет……………………..…75 

   3.2. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников группы………..77 

   3.3. Режим дня на 2023-2024 учебный год…………………………..…………79 

   3.4. Расписание занятий обучающихся……………………………...…………82 

   3.5. Перспективный план работы по теме самообразования на 2023-2024 

учебный год………………………………………………………….…………….84 

  3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности во второй группе раннего возраста. ….………..61  

 

 
 

 



3 
 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образования детей 2-3 лет разработана в соответствии с Федеральной 

образовательной программой ДО и ФГОС ДО. 

Рабочая программа образования детей второй группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Рабочая программа образования детей 1,5-2 лет разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

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

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 

41, ст. 6959) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 955 

5. Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующим до 1 января 2027 г. 

6. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028) 

7. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждённые Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

8. Устав, программа воспитания, образовательная программа ДО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 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 ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 
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1.3. Принципы реализации рабочей программы и организации   образовательного 

процесса 

Рабочая программа образования детей 2-3 лет построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС ДО: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

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

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьёй; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Базовая часть ОП: 

1.4.Планируемые результаты: 

 у ребёнка 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; 

 ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

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

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

 ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

к цели; 

 ребёнок 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; 

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

взрослым; 

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

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

основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и 

обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, 

его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 

населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 



5 
 

 ребёнок 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; 

 ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

 ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

 ребёнок 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; 

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

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

 ребёнок 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»). 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

  Планируемые результаты освоения программы образования детей 2-3 лет заданы как 

целевые ориентиры и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка раннего возраста. 

  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 рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Педагогическая диагностика направлена на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

  Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

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

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

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

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. Фиксация данных наблюдения позволит 

педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

 

1.6.  Значимые для разработки Рабочей программы индивидуальные особенности 

контингента воспитанников группы 

Режим пребывания воспитанников в группе. 

В соответствии с режимом функционирования дошкольных групп МБОУ «СОШ №5» 

режим пребывания детей в группе составляет 12- часов (с 7:00 до 19.00 часов). 
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Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении. 

Контингент воспитанников второй группы раннего возраста № 5 
Списочный состав группы –  18 человек (12 девочек,  6 мальчиков). 

Относительно здоровых детей – 18  человек, детей с патологией – 0 человек. 

Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации, являющемся родным для всех воспитанников детского сада. 

Формы реализации рабочей образовательной программы. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
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2.Содержательный раздел 

2.1Содержание работы по образовательным областям: 
Образовательная 

область 

Задачи Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей в 

период адаптации к ДОО; 

• развивать игровой опыт ребёнка, 

помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей 

действительности; 

• поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в 

ходе привлечения к конкретным 

действиям помощи, заботы, 

участия; 

• формировать элементарные 

представления о людях (взрослые, 

дети), их внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, грусть), о 

семье и ДОО; 

• формировать первичные 

представления ребёнка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях 

(законных представителях) и 

близких членах семьи. 

• Педагог поддерживает желание детей познакомиться 

со сверстником, узнать его имя, используя приемы 

поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в 

определении особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых 

игрушек, задает детям вопросы уточняющего или 

проблемного характера, объясняет отличительные 

признаки взрослых и детей, используя наглядный 

материал и повседневные жизненные ситуации. 

Показывает и называет ребёнку основные части тела и 

лица человека, его действия. Поддерживает желание 

ребёнка называть и различать основные действия 

взрослых. 

• Педагог знакомит детей с основными эмоциями и 

чувствами человека, обозначает их словом, 

демонстрирует их проявление мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Предлагает детям повторить слова, 

обозначающие эмоциональное состояние человека, 

предлагает детям задания, помогающие закрепить 

представление об эмоциях, в том числе их узнавание 

на картинках. 

• Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с 

изображением семьи: детей, родителей (законных 

представителей). Поощряет стремление детей узнавать 

членов семьи, называть их, рассказывает детям о том, 

как члены семьи могут заботиться друг о друге. 

• Педагог поддерживает желание детей познавать 

пространство своей группы, узнавать вход в группу, её 

расположение на этаже, педагогов, которые работают с 

детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, 

назначение каждого помещения, его наполнение, 

помогает детям ориентироваться в пространстве 

группы. 

• Педагог поддерживает стремление детей выполнять 

элементарные правила поведения («можно», «нельзя»). 

Личным показом демонстрирует правила общения: 

здоровается, прощается, говорит «спасибо», 

«пожалуйста», напоминает детям о важности 

использования данных слов в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и 

самостоятельность ребёнка при использовании 

«вежливых слов». 

• Педагог использует приемы общения, позволяющие 

детям проявлять внимание к его словам и указаниям, 

поддерживает желание ребёнка выполнять указания 

взрослого, действовать по его примеру и показу. 

• Педагог организует детей на участие в подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх, 

поощряет их активность и инициативность в ходе 

участия в играх. 

• Педагог формирует представление детей о простых 

предметах своей одежды, обозначает словами каждый 

предмет одежды, рассказывает детям о назначении 

предметов одежды, способах их использования 

(надевание колготок, футболок и тому подобное). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
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коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

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

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

стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

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

и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

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

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 

и труда других людей. 

Познавательное 

развитие 

1) развивать разные виды 

восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-

действенное мышление в процессе 

решения познавательных 

практических задач; 

3) совершенствовать 

обследовательские действия: 

выделение цвета, формы, величины 

как особых признаков предметов, 

поощрять сравнение предметов 

между собой по этим признакам и 

количеству, использовать один 

предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей 

простейшие представления о 

геометрических фигурах, величине 

и количестве предметов на основе 

чувственного познания; 

5) развивать первоначальные 

представления о себе и близких 

людях, эмоционально-

положительное отношение к 

членам семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности 

взрослых; 

6) расширять представления о 

населенном пункте, в котором 

живет ребёнок, его 

достопримечательностях, 

эмоционально откликаться на 

праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать 

взаимодействие и знакомить с 

животными и растениями 

ближайшего окружения, их 

названиями, строением и 

отличительными особенностями, 

некоторыми объектами неживой 

природы; 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

• педагог демонстрирует детям и включает их в 

деятельность на сравнение предметов и определение 

их сходства-различия, на подбор и группировку по 

заданному образцу (по цвету, форме, величине). 

Побуждает и поощряет освоение простейших 

действий, основанных на перестановке предметов, 

изменении способа их расположения, количества; на 

действия переливания, пересыпания. Проводит игры- 

занятия с использованием предметов-орудий: сачков, 

черпачков для выуживания из специальных емкостей с 

водой или без воды шариков, плавающих игрушек, 

палочек со свисающим на веревке магнитом для 

«ловли» на нее небольших предметов. Организует 

действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, 

сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и тому подобное, создает 

ситуации для использования детьми предметов-орудий 

в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с 

целью решения практических задач; 

• педагог поощряет действия детей с предметами, при 

ориентации на 2-3 свойства одновременно; собирание 

одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4-

5 и более колец, располагая их по убывающей 

величине; различных по форме и цвету башенок из 2-3 

геометрических форм-вкладышей; разбирание и 

собирание трехместной матрешки с совмещением 

рисунка на её частях, закрепляя понимание детьми 

слов, обозначающих различный размер предметов, их 

цвет и форму. В ходе проведения с детьми 

дидактических упражнений и игр-занятий формирует 

обобщенные способы обследования формы предметов 

- ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление; продолжает поощрять появление 

настойчивости в достижении результата 

познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших 

умений в различении формы окружающих предметов, 

используя предэталоные представления о шаре, кубе, 

круге, квадрате; подборе предметов и геометрических 

фигур по образцу, различению и сравниванию 
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8) развивать способность 

наблюдать за явлениями природы, 

воспитывать бережное отношение к 

животным и растениям. 

предметов по величине, выбору среди двух предметов 

при условии резких различий: большой и маленький, 

длинный и короткий, высокий и низкий. 

Поддерживает интерес детей к количественной 

стороне различных групп предметов (много и много, 

много и мало, много и один) предметов. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об 

окружающем мире, знакомит их с явлениями 

общественной жизни, с деятельностью взрослых 

(повар варит кашу, шофер водит машину, доктор 

лечит); развивает представления о себе (о своем 

имени, именах близких родственников), о внешнем 

облике человека, о его физических особенностях (у 

каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, 

нос, рот и так далее); о его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался - 

насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; 

заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности 

близких ребёнку людей («Мама моет пол»; «Бабушка 

вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает 

газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за 

компьютером» и тому подобное);о предметах, 

действиях с ними и их назначении: предметы 

домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), 

игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, 

лейка и так далее). 

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог 

организует взаимодействие и направляет внимание 

детей на объекты живой и неживой природы, явления 

природы, которые доступны для непосредственного 

восприятия. Формирует представления о домашних и 

диких животных и их детенышах (особенности 

внешнего вида, части тела, питание, способы 

передвижения), о растениях ближайшего окружения 

(деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных 

признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), 

привлекает внимание 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. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

• воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Речевое развитие 1) Формирование словаря: 
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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. 

педагог развивает понимание речи и активизирует 

словарь, формирует умение по словесному указанию 

находить предметы по цвету, размеру («Принеси 

красный кубик»), различать их местоположение, 

имитировать действия людей и движения животных; 

активизирует словарь детей: существительными, 

обозначающими названия транспортных средств, 

частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, 

домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), 

взаимоотношения (помочь); прилагательными, 

обозначающими величину, цвет, вкус предметов; 

наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у 

детей названия предметов и действий с предметами, 

некоторых особенностей предметов; названия 

некоторых трудовых действий и собственных 

действий; имена близких людей, имена детей группы; 

обозначения личностных качеств, особенностей 

внешности окружающих ребёнка взрослых и 

сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном 

произношении гласных и 

согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. 

Формировать правильное 

произношение 

звукоподражательных слов в 

разном темпе, с разной силой 

голоса. 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не 

торопясь, правильно произносить гласные и согласные 

звуки. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В словопроизношении ребёнок 

пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. Педагог поощряет детей 

использовать разные по сложности слова, 

воспроизводить ритм слова, формирует умение детей 

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: 

формировать у детей умение 

согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 слов. 

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: 

продолжать развивать у детей 

умения понимать речь педагога, 

отвечать на вопросы; рассказывать 

об окружающем в 2-4 

предложениях. 

• педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 

предложениях о нарисованном на картинке, об 

увиденном на прогулке, активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; побуждает детей проявлять интерес к 

общению со взрослыми и сверстниками, вступать в 

контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения, 

реагировать на обращение с использованием 

доступных речевых средств, отвечать на вопросы 

педагога с использованием фразовой речи или формы 

простого предложения, относить к себе речь педагога, 

обращенную к группе детей, понимать её содержание; 

• педагог развивает у детей умение использовать 

инициативную разговорную речь как средство 

общения и познания окружающего мира, употреблять 

в речи предложения разных типов, отражающие связи 



11 
 

и зависимости объектов. 

5) Интерес к художественной литературе: 

• формировать у детей умение 

воспринимать небольшие по 

объему потешки, сказки и рассказы 

с наглядным сопровождением (и 

без него); 

• побуждать договаривать и 

произносить четверостишия уже 

известных ребёнку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые 

действия, движения персонажей; 

• поощрять отклик на ритм и 

мелодичность стихотворений, 

потешек; формировать умение в 

процессе чтения произведения 

повторять звуковые жесты; 

• развивать умение произносить 

звукоподражания, связанные с 

содержанием литературного 

материала (мяу-мяу, тик-так, баю-

бай, ква-ква и тому подобное), 

•отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанных 

произведений; 

• побуждать рассматривать книги и 

иллюстрации вместе с педагогом и 

самостоятельно; 

• развивать восприятие 

вопросительных и 

восклицательных интонаций 

художественного произведения. 

Примерный перечень художественной литературы 

• Малые формы фольклора.«А баиньки-баиньки», 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...», «Большие 

ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», 

«Дождик, дождик, полно лить...», «Заяц Егорка...», 

«Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор...», «Катя, 

Катя...», «Кисонька-мурысонька...», «Наша Маша 

маленька...», «Наши уточки с утра», «Огуречик, 

огуречик...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на 

дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на 

Торжок...», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», 

«Улитка, улитка...», «Чики, чики, кички...». 

• Русские народные сказки.«Заюшкина избушка» 

(обраб. О. Капицы), «Как коза избушку построила» 

(обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской), «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша 

и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и 

лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

• Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», 

«Разговор», англ. нар.песенки (пер. и обраб. С. 

Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с молд.И. 

Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «У 

солнышка в гостях», словацк. нар.сказка (пер. и обраб. 

С. Могилевской и Л. Зориной). 

• Произведения поэтов и писателей России. 

 Поэзия.Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. 

«Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П. «Девочка-

рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, 

мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; 

Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. 

«Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. 

«Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. 

«Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»;Пикулева Н.В. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Плещеев 

А.Н. «Травка зеленеет...»; Саконская Н.П. «Где мой 

пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. 

«Кораблик»; Чуковский К.И. «Путаница». 

 Проза.Бианки В.В. «Лис и мышонок»; 

Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), «Про 

жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-

2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; 

Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев 

В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. 

«Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы 

по выбору); Толстой J1.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». 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

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

культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1) приобщение к искусству: 

• развивать у детей художественное 

восприятие (смотреть, слушать и 

испытывать радость) в процессе 

ознакомления с произведениями 

музыкального, изобразительного 

искусства, природой; 

• интерес, внимание, 

любознательность, стремление к 

эмоциональному отклику детей на 

отдельные эстетические свойства и 

качества предметов и явлений 

окружающей действительности; 

• развивать отзывчивость на 

доступное понимание 

произведений искусства, интерес к 

музыке (в процессе прослушивания 

классической и народной музыки), 

изобразительному искусству (в 

процессе рассматривания и 

восприятия красоты иллюстраций, 

рисунков, изделии декоративно-

прикладного искусства); 

• познакомить детей с народными 

игрушками (дымковской, 

богородской, матрешкой и 

другими); 

• поддерживать интерес к малым 

формам фольклора (пестушки, 

заклички, прибаутки); 

• поддерживать стремление детей 

выражать свои чувства и 

впечатления на основе 

эмоционально содержательного 

восприятия доступных для 

понимания произведений искусства 

или наблюдений за природными 

явлениями; 

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. 

Примерный перечень произведений изобразительного 

искусства. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто 

сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к 

книге «Колобок», «Теремок». 

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 

1) Рисование: 

• педагог продолжает развивать у детей 

художественное восприятие; способствует 

обогащению их сенсорного опыта путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой; побуждает, 

поощряет и подводит детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им свободу выбора; 

• педагог обращает внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти); учит следить за 

движением карандаша по бумаге; 

• педагог привлекает внимание детей к изображенным 

ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство 



13 
 

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; 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами; педагог побуждает детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм; 

• педагог развивает у детей эстетическое восприятие 

окружающих предметов; учит детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и другим; подводит детей к рисованию предметов 

округлой формы; 

• при рисовании педагог формирует у ребёнка 

правильную позу (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш; 

педагог учит держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть - чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая её всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине); 

учит аккуратно пользоваться материалами; педагог 

учит детей отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и так далее); педагог учит 

раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 

тому подобное. Педагог приучает детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

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; 

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 
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строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и тому 

подобное). 

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; 

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). 

Примерный перечень 

музыкальных 

произведений. 

• 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. 

• Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», 

муз. А. Александрова. 

2) Пение:  

педагог вызывает 

активность детей при 

подпевании и пении; 

развивает умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с педагогом); 

поощряет сольное пение. 

Примерный перечень 

музыкальных 

произведений. 

• 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», 
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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. 

• Игры с пением. «Игра с 

мишкой», муз. Г. 

Финаровского; «Кто у нас 

хороший?», рус.нар. 

песня. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог развивает у детей 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения; 

продолжает формировать 

у детей способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, 

полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и 

так далее); учит детей 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием; передавать 

образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка 

косолапый идет); педагог 

совершенствует умение 

ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; 

прямым галопом), 

выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, менять 

движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песни. 

Примерный перечень 

музыкальных 

произведений. 

• 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. 

• 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. 

5) театрализованная деятельность: 
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• пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 

первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор); 

• побуждать детей отзываться на 

игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных 

форм); 

• способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками; 

• развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

• способствовать формированию 

навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев; 

• создавать условия для 

систематического восприятия 

театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной 

игре, создает условия для её проведения. Формирует 

умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 

имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомит детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учит сопровождать 

движения простой песенкой. Педагог поощряет у 

детей желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• создавать эмоционально-

положительный климат в группе и 

ДОО, обеспечение у детей чувства 

комфортности, уюта и 

защищенности; формировать 

умение самостоятельной работы 

детей с художественными 

материалами; 

• привлекать детей к посильному 

участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, 

развлечениях и праздниках; 

• развивать умение следить за 

действиями игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на 

них; 

• формировать навык 

перевоплощения детей в образы 

сказочных героев. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат 

в группе и ДОО для обеспечения у детей чувства 

комфортности, уюта и защищенности; формирует у 

детей умение самостоятельной работы детей с 

художественными материалами. Привлекает детей к 

посильному участию в играх с пением, 

театрализованных представлениях (кукольный театр; 

инсценирование русских народных сказок), забавах, 

развлечениях (тематических, спортивных) и 

праздниках. Развивает умение следить за действиями 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них. Формирует навык перевоплощения детей в 

образы сказочных героев. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 

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

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

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

Физическое 

развитие 

• 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. 

Педагог формирует умение выполнять основные 

движения, общеразвивающие и музыкально-

ритмические упражнения в различных формах 

физкультурно- оздоровительной работы (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию движений и 

другое), развивает психофизические качества, 

координацию, равновесие и ориентировку в 

пространстве. Педагог побуждает детей совместно 

играть в подвижные игры, действовать согласованно, 

реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную 

деятельность, предупреждая утомление, осуществляет 

помощь и страховку, поощряет стремление ребёнка 

соблюдать правила личной гигиены и проявлять 

культурно-гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, 

общеразвивающие и строевые упражнения). 

• Основные движения: 

• бросание, катание, ловля: скатывание мяча по 

наклонной доске; прокатывание мяча педагогу и друг 

другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 

см), под дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; 

передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от 

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

предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 

100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча 

через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка с 

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

с расстояния до 1 м; 

• ползание и лазанье: ползание на животе, на 

четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м (взяв её, 

встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 

см; по гимнастической скамейке; проползание под 

дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и 

спуск с нее произвольным способом; 

• ходьба: ходьба стайкой за педагогом с 

перешагиванием через линии, палки, кубы; на носках; 

с переходом на бег; на месте, приставным шагом 

вперед, в сторону, назад; с предметами в руке (флажок, 

платочек, ленточка и другие); врассыпную и в 

заданном направлении; между предметами; по кругу 

по одному и парами, взявшись за руки; 

• бег: бег стайкой за педагогом, в заданном 

направлении и в разных направлениях; между линиями 

(расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся 

мячом; с переходом на ходьбу и обратно; 

непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный 

бег на расстояние 40-80 м; 

• прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); 

с продвижением вперед, через 1-2 параллельные линии 

(расстояние 10-20 см); в длину с места как можно 

дальше, через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, 

касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребёнка на 10-15 см; 

• упражнения в равновесии: ходьба по дорожке 

(ширина 20 см, длина 2-3 м); по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на 20 см; по 

гимнастической скамейке; перешагивание линий и 

предметов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой 

дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи 
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рук на скамейку, удерживая равновесие с положением 

рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог 

побуждает детей действовать сообща, двигаться не 

наталкиваясь друг на друга, придерживаться 

определенного направления движения, предлагает 

разнообразные упражнения. 

• Общеразвивающие упражнения: 

• упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

плечевого пояса: поднимание рук вперед, вверх, 

разведение в стороны, отведение назад, за спину, 

сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками 

перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, 

вперед-назад; 

• упражнения для развития и укрепления мышц спины 

и гибкости позвоночника: повороты вправо-влево, с 

передачей предмета сидящему рядом ребёнку, 

наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; 

одновременное сгибание и разгибание ног из 

исходного положения сидя и лежа, поочередное 

поднимание рук и ног из исходного положения лежа 

на спине; 

• упражнения для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и гибкости позвоночника: сгибание 

и разгибание ног, держась за опору, приседание, 

потягивание с подниманием на носки и другое; 

• музыкально-ритмические упражнения, разученные на 

музыкальном занятии, включаются в содержание 

подвижных игр и игровых упражнений; педагог 

показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки 

в ладоши под музыку, хлопки с одновременным 

притопыванием, приседание «пружинка», приставные 

шаги вперед-назад, кружение на носочках, 

имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и 

выполняет вместе с детьми упражнения с предметами: 

погремушками, платочками, малыми обручами, 

кубиками, флажками и другое, в том числе, сидя на 

стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и 

поддерживает у детей желание играть в подвижные 

игры с простым содержанием, с текстом, с 

включением музыкально-ритмических упражнений. 

Создает условия для развития выразительности 

движений в имитационных упражнениях и сюжетных 

играх, помогает самостоятельно передавать 

простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как 

птичка, походить как лошадка, поклевать зернышки, 

как цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: 

педагог формирует у детей полезные привычки и 

элементарные культурно-гигиенические навыки при 

приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно и 

правильно мыть руки перед едой, после прогулки и 

посещения туалета, чистить зубы, пользоваться 

предметами личной гигиены); поощряет умения 

замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой 

внешний вид, приводить в порядок одежду; 

способствует формированию положительного 

отношения к закаливающим и гигиеническим 

процедурам, выполнению физических упражнений. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 



19 
 

предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и 

правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

 

Часть, формируемая участниками ОО
1
 

 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Цель: развитие целостной личности ребенка - его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Задачи:  

              -Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей; 

                -Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками,       освоение 

культурных норм поведения; 

              -Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым; 

               -Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников; 

                -Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к  

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие; 

              -Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни 

Планируемые результаты: 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам:  

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их 

свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания.  

 Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и 

игрушек.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 

взрослого. Возникают первые игровые замещения.  
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 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. Любит слушать 

стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Появляется 

живой эмоциональный отклик на 11 эстетические впечатления.  

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 

 

Содержание работы: 

ОО Познавательное развитие  

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

 

Педагоги поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, 

предоставляя возможность самостоятельно исследовать их, 

побуждают малышей к совместным играм и занятиям. Наиболее 

эффективно ребенок овладевает предметными действиями, когда 

они включены в дидактическую или сюжетную игру. 

Педагог откликается на просьбу малыша о помощи, подключается 

к его игре, помогает преодолеть затруднения. 

Педагоги создают условия для ознакомления детей с окружающим 

миром, обогащения детей впечатлениями и для детского 

экспериментирования. 

Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за 

различными явлениями природы. Цель этих наблюдений – 

поддержать или пробудить интерес детей к окружающему, 

познакомить с разнообразными свойствами природных объектов, 

вызвать удивление, радость открытия нового.  

Педагоги поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. 

Дети любят наблюдать, как воспитатель кормит рыбок или 

ухаживает за цветами, как строится соседний дом и др. Педагог 

комментирует свои действия, рассказывает, чем заняты люди, 

отвечает на вопросы детей. В целях ознакомления детей с 

окружающим воспитатели обязательно должны читать им книги, 

показывать иллюстрации, диафильмы познавательного характера о 

природном и социальном мире. Их содержание должно быть 

интересно и понятно малышам. Книги, альбомы, открытки, 

фотографии должны находиться в открытом доступе. 

В группе оборудуется специальный «уголок» для детского 

экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, пластическими 

материалами, интересными для исследования и наблюдения 

предметами. Если ребенок не проявляет исследовательского 

интереса или его действия с предметом ограничиваются простыми 

манипуляциями, педагог стимулирует познавательную активность 

малыша вопросами, подсказками, предложениями. 

Нацеленность на результат, настойчивость и самостоятельность в 

достижении цели является важнейшей характеристикой не только 

деятельности ребѐнка, но и его личности в целом. Для 

формирования этих ценных качеств необходима помощь 

взрослого. Маленькому ребѐнку нужно помогать «удерживать» 

цель, направлять его на достижение желаемого результата. Для 

этого можно использовать игры с конструкторами и игрушки, 

предполагающие получение определѐнного продукта. Это могут 

быть фигурные пирамидки, из которых нужно собрать 

определѐнный предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.), 

всевозможные мозаики или пазлы, из которых складываются 

картинки, кубики. Такие виды детской деятельности, как лепка, 

конструирование из природного и бросового материала, 

изготовление аппликаций также способствуют формированию у 

ребенка представления о результате, образце, на достижение 

которого направлена работа. Это представление формируется не 

сразу, и в полном объеме доступно детям уже за пределами 

трехлетнего возраста, но в своих элементарных формах оно 

закладывается на третьем году жизни. Чтобы помочь ребенку 
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действовать целенаправленно, необходимо выделить в его 

сознании представление о конечном результате действия. 

Итак, часть программы, посвященная познавательному развитию 

детей раннего возраста охватывает разные аспекты предметной 

деятельности и включает следующие 4 раздела:  

-Игры и занятия, направленные на развитие практических и 

орудийных действий;  

-Игры и занятия, направленные на развитие познавательной 

активности; 

-Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и 

мышления;  

-Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и  

самостоятельности в предметной деятельности. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ: ОБЩЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ И 

СВЕРСТНИКАМИ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ, ИГРА 

1).ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ 

Взрослые признают за ребенком право на собственные желания, 

предоставляя право выбора игр, игрушек, видов деятельности, 

партнеров по игре и избегая принуждения. В повседневном 

общении с детьми воспитатель обращается к каждому ребенку по 

имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы 

детей. Он проявляет внимание к успехам и неудачам малыша. 

Взрослые не прибегают к физическому наказанию и другим 

дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают 

детей.  

Воспитатели должны стремиться к установлению доверительных 

отношений с детьми. Установлению доверительных отношений 

способствуют ласковые, доброжелательные обращения к ребенку.  

Воспитатель сам инициирует такое эмоциональное общение с 

ребенком и откликается на проявления такой инициативы со 

стороны ребенка. 

Взрослый всегда должен быть открыт и доступен ребенку, 

откликаться на  его инициативу, стремление получить поддержку. 

 Важнейшей потребностью ребенка в раннем возрасте является 

потребность в сотрудничестве со взрослым. Воспитатели должны 

принимать участие в играх и занятиях детей как равноправные 

партнеры. Это означает, что взрослый не диктует малышам, что 

они должны делать, занимая позицию «над детьми», а предлагает 

выбор игр и занятий, ведет себя, как их равноправный участник. 

При этом он может присесть рядом с детьми на маленький 

стульчик или на ковер, выбирая позицию «глаза на одном уровне». 

В совместной деятельности дети могут свободно выражать свои 

мнения, желания, чувства. Предлагая образцы действий в ходе 

совместной деятельности, не нужно требовать от детей точного их 

воспроизведения. Значительно важнее поощрять стремление им 

следовать, не ограничивая при этом собственную инициативу, 

изобретательность и фантазию ребенка. Принимая участие в 

совместной деятельности с детьми, взрослый хвалит их за успехи, 

старание и настойчивость.  

Воспитатель должен отличать своеволие детей от 

непреднамеренности их поступков. Если маленький ребенок забыл 

выполнить просьбу взрослого или сделал что-то неловко, не 

следует ругать его. Нельзя предъявлять требования к малышу, 

который только начинает осваиваться в окружающем мире. 

Взрослые должны быть терпеливы и уверены в том, что ребенок 

может исполнить то, что от него требуется. Целью ограничений 

должно быть стремление научить ребенка понимать, что некоторые 

формы его поведения неприемлемы для других, и он должен 

отвечать за свои поступки. Следует помнить, что оценивать можно 

только плохой поступок ребенка, а не его личность. 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором формирования отношения ребенка к себе. Отношение 

ребенка к себе во многом определяет его эмоциональное 

самоощущение, личностные особенности, отношения с 

окружающими людьми, освоение новых видов деятельности. 

Малыши, у которых сформировано положительное отношение к 



22 
 

себе, активны, жизнерадостны, инициативны, любознательны. 

Создание условий для поддержания и развития положительного 

отношения ребенка к себе является особой задачей педагогической 

работы с детьми раннего возраста. Для формирования и поддержки 

у ребенка положительного отношения к себе педагоги должны 

создавать такие условия, чтобы малыш чувствовал свою 

значимость для окружающих, их любовь, был уверен в том, что 

всегда получит поддержку и помощь со стороны взрослых. Все это 

формирует доверие ребенка к миру и обеспечивает возможность 

активно и эффективно его осваивать. Воспитатели должны как 

можно чаще создавать такие ситуации, где центром внимания 

является каждый ребенок. Детей обязательно нужно называть по 

имени, использовать имя ребенка в играх, потешках, песенках. 

Необходимо экспонировать рисунки, поделки каждого ребенка, 

показывать их родителям, сотрудникам, детям, хвалить их в 

присутствии ребенка. Хороший способ поставить ребенка в центр 

внимания – отмечать дни рождения, изготавливать и дарить 

подарки. Очень важно проявлять интерес к внутреннему миру 

ребенка, его семье: разговаривать с ним о родителях, о событиях в 

его жизни, любимых играх, игрушках.  

Воспитатели должны способствовать развитию у ребенка 

представления о своем внешнем облике. Следует обращать 

внимание на цвет глаз, волос, одежду малыша, подчеркивать его 

достоинства. Это можно делать как в непосредственном общении с 

ребенком, так и рассматривая вместе с ним его отражение в 

зеркале. В зеркале также можно рассмотреть детали одежды, 

обычно невидимые малышу, например бантик на спине, рисунок на 

заднем кармашке и пр. Как правило, малыши с удовольствием 

рассматривают себя в зеркале, улыбаются своему отражению, 

называют себя пор имени, стараются поправить что-то в своем 

облике. Это свидетельствует о том, что первичный образ себя у 

ребенка достаточно оформлен, стабилен, у него сформировано 

положительное отношение к себе.  

Для формирования у ребенка представлений о своих возможностях 

необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать 

его действия, поощрять настойчивость в деятельности. В раннем 

возрасте важно формировать у детей представление о себе как о 

мальчике или девочке. Для этого следует обращать внимание 

малышей на особенности прически, одежды мальчиков и девочек, 

предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, а 

мальчикам - папой, дядей, шофером и т.п. В групповом помещении 

и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для 

мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с 

куклами, а мальчики с машинками. Каждый ребенок в праве играть 

с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент игрушек 

должен быть подобран таким образом, чтобы стимулировать игры, 

способствующие поло-ролевой идентификации. 

2) СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ. 

Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою специфику и 

существенно отличается от общения более старших детей, а тем 

более взрослых. Их контакты преимущественно представляют 

собой попытки привлечь ровесника к подвижным эмоциональным 

играм. Они изначально строятся не на основе предметного 

сотрудничества, а на подражании и «заражении» друг друга 

эмоционально окрашенными действиями. Оптимальным средством 

для этого являются игры, в которых дети действуют  одновременно 

и одинаково, такие как игры- потешки с несколькими детьми, 

хороводы, совместные подвижные игры. Постепенно контакты 

между детьми усложняются, становятся более содержательными.  

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со 

сверстниками предполагает решение следующих задач: 

привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса 

к сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов 

ровесников, сближающих их друг с другом; организацию 
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предметного взаимодействия между детьми 

Воспитатель побуждает детей к сорадованию сверстнику, 

проявлению сочувствия, жалости. С самого раннего возраста 

необходимо воспитывать у детей уважительное отношение к 

другим детям, независимо от их национальности, особенностей 

личности и поведения. Этому способствует чтение сказок разных 

народов и рассматривание иллюстраций к ним. Хорошо, если в 

группе имеются игрушки разных народов, куклы – представители 

разных культур (с разным внешним обликом, одеждой). По 

отношению к детям с недостатками развития следует воспитывать 

тактичное отношение, поощрять проявления сочувствия, 

стремление помочь. Специальные игры и занятия, способствующие 

развитию общения детей со сверстниками, должны составлять 

неотъемлемую часть жизни группы, стать привычными и 

желанными для малышей. Для сближения детей, организации их 

совместности, поддержки положительных взаимоотношений 

можно использовать разнообразные игры. Так, игры- потешки 

способствуют установлению эмоционально положительного 

отношения к сверстнику. Эти игры особенно важны для детей 

второго года жизни и тех малышей, которые впервые пришли в 

группу и не имеют опыта взаимодействия со сверстниками. Эти 

игры основаны на непосредственном взаимодействии двух детей 

без использования предметов.  

Игры, в которых дети находятся в непосредственной близости и 

располагаются лицом друг к другу, создают оптимальные условия 

для контакта взглядов, физического контакта, обмена эмоциями. 

Совместное переживание радости оказывает положительное 

влияние на формирование взаимоотношений детей между собой, 

на создание доброжелательной атмосферы в группе. Большей 

собранности и самостоятельности требуют совместные игры 

нескольких малышей, помогающие им научиться вступать в 

эмоционально практическое взаимодействие с группой 

сверстников. Такие игры можно организовывать после того, как 

малыши научились играть в парах. Эти игры должны строиться на 

простых, доступных, хорошо знакомых малышам движениях. 

Такие игры приучают ребенка внимательно наблюдать за 

действиями других детей, повторять их, прислушиваться к 

каждому сверстнику и ко взрослому.  

Развитию совместности способствуют и хороводные игры, 

созданные по образцу народных игр и построенные на основе 

сочетания повторяющихся простых движений со словом. Они 

предполагают синхронность движений и физический контакт 

участников. Одновременное многократное повторение движений 

объединяет детей, удовлетворяя их потребность в подражании. В 

хороводных играх создаются оптимальные условия для развития 

умения чувствовать тело партнера, согласовывать с ним свои 

движения. Такие игры удовлетворяют потребности малышей в 

движении, в общении, приобщают к образцам народного 

поэтического творчества. Воспитателю эти игры помогают 

завоевать симпатии детей, их доверие и разумное послушание. В 

форму хороводов можно переводить мелодичные стихи и песни 

детских поэтов и композиторов. Общаясь друг с другом в такой 

форме, они учатся выражать свои эмоции, сопрягать действия, 

«договариваться» на языке действий, чувствовать состояние 

другого. 

Необходимо соблюдать баланс между подвижными, эмоционально 

насыщенными, и более спокойными играми, в которые удобно 

играть сидя на ковре или за столиком. К таким играм относятся 

пальчиковые игры, в которых дети также могут подражать друг 

другу. Их можно организовывать в любое время дня, перемежать 

ими подвижные игры. В некоторых из этих игр малыши не 

контактируют друг с другом непосредственно, а лишь повторяют 

движения за взрослым, в других вступают в контакт. Но в любом 

случае эти игры привлекают внимание детей друг к другу, 



24 
 

стимулируют подражание сверстникам, создают атмосферу 

близости и общности между малышами. Для более старших детей 

можно организовывать игры с простыми правилами, в которых у 

малышей развивается умение управлять своим поведением, 

внимательно слушать взрослого и действовать в соответствии с 

предложенной ролью, вовремя выполнять игровые действия, 

которые определяются ролью, а также согласовывать свои 

действия с действиями сверстника (Например, «воробушки и 

автомобили», «Солнышко и дождик», «Лиса и гуси» и пр.). В 

перечисленных играх дети приобретают опыт выполнения 

совместных, одинаковых для всех действий. Но для развития 

общения недостаточно простого подражания друг другу. 

Необходимо учить детей взаимодействию, которое предполагает 

не только повторение движений и слов взрослого, но и 

собственные обращения к сверстникам, а также ответные действия 

на инициативу партнеров. Это достигается при помощи игр с 

ведущим. Основной принцип этих игр заключается в том, что 

действия одних детей должны быть адресованы другим детям, и 

эти действия не совпадают. Все эти игры проводятся без 

предметов. До тех пор, пока дети еще не умеют инициировать 

сложные игры с правилами и распределением ролей, взрослый 

является организатором и постоянным их участником, постепенно 

передавая каждому из детей центральную роль. Постепенное 

включение застенчивого ребенка в игры, в которых он при 

поддержке взрослого ненадолго оказывается в центре внимания, 

является наиболее благоприятным условием преодоления 

внутреннего напряжения и страх. Хорошим средством 

объединения детей общими переживаниями являются игры – 

драматизации или спектакль игрушки. Данные игры являются, с 

одной стороны, увлекательным зрелищем для малышей, а с другой 

– средством формирования эмоционально-нравственных основ их 

поведения. Центральное место здесь занимает активное общение 

детей с игрушками, которые в руках взрослого превращаются в 

персонажей спектакля.  

Особую группу игр, способствующих развитию общения между 

сверстниками, составляют совместные игры с использованием 

различных предметов и игрушек. Для того, чтобы избежать ссор, в 

совместных предметных играх должен участвовать взрослый. 

Задачей взрослого является обучение и помощь детям в 

распределении игрушек, координации и согласованности действий. 

При этом воспитатель должен следить не только за 

последовательностью выполнения игровых действий, но и 

организовывать общение детей по ходу их выполнения: называть 

малышей по имени, привлекать их внимание к действиям партнера, 

к его желаниям, предлагать помощь, хвалить, вместе радоваться 

полученному результату. Совместные со взрослым и интересные 

детям занятия помогают малышам видеть в сверстнике не 

соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а партнера по 

игре. Проводить такие игры лучше всего с небольшой группой 

детей (сначала с двумя малышами, позже с 3-5 детьми). Игрушки 

для совместных игр должны быть хорошо знакомы малышам, 

чтобы они не провоцировали повышенный  интерес к ним и 

конфликты. Важно привлечь детей к совместной игре с данным 

предметом и показать, что в одиночку играть не так интересно. С 

малышами, которые уже знакомы с некоторыми сюжетами 

процессуальных игр можно организовывать совместные игры с 

куклами и другими игрушками. 

 В разделе программы, посвященном развитию общения со 

сверстниками, описывается около 70 игр и занятий, включающих 

игры в парах, хороводные игры, игры с ведущим, игры с 

правилами, пальчиковые игры, совместные игры с предметами. 

3). РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Педагоги должны ежедневно выделять специальное время для 

организации разнообразных детских игр. Воспитатель должен 
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стремиться к тому, чтобы заинтересовать играми всех детей, 

научить их новым играм. 

Развитие у детей процессуальной игры, (т.е. игры, в которой дети 

воспроизводят фрагменты своей жизнедеятельности) является 

специальной задачей педагогов. Для решения этой задачи 

воспитатели должны создавать определенные психолого-

педагогические условия. 

Организация предметной среды для сюжетных игр.  

Предметная среда в группе должна быть организована таким 

образом, чтобы побуждать детей к игре. В игровой комнате 

организуются зоны, специально предназначенные для 

разнообразных сюжетных игр. Игровое пространство должно быть 

удобным для детей, давать им возможность играть как по 

одиночке, так и в небольшой группе. Все игрушки должны быть в 

открытом доступе. 

Групповая комната должна быть оснащена разными видами 

игрушек. Один из них – реалистические игрушки, 

воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных 

предметов. 

 

Другой вид игрушек - прототипические - лишь условно 

воспроизводящие детали предмета, например, кукла с 

нарисованным лицом или плита, на которой нарисованы конфорки 

и духовка. Третий и особенно важный вид игрушек - предметы-

заместители, т.е. предметы, не имеющие сходства с реальными 

вещами, но удобные для использования в условном значении. 

Обогащение жизненного опыта детей. Следует помнить, что дети 

раннего возраста могут отражать в игре только то, что им хорошо 

знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создать 

полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. Для 

этого следует: организовывать наблюдение за поведением 

взрослых, сверстников, старших детей, комментировать их 

действия; обсуждать с детьми домашние дела взрослых;  

привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: 

выполнять поручения воспитателя,, помогать взрослым и 

сверстникам; обогащать внеситуативный опыт детей: читать им 

книжки, рассматривать и обсуждать картинки, рассказывать 

истории из жизни взрослых, других детей и пр.  

Личностно-ориентированное общение воспитателя с детьми. 

Качество игрового взаимодействия взрослого с ребенком, а также 

качество самостоятельной игры детей в большой степени зависит 

от характера взаимоотношений партнеров. Отстраненное 

отношение воспитателя к ребенку будет препятствовать 

полноценному развитию игровой деятельности. Для того чтобы 

пробудить у ребенка интерес к игре, взрослый должен установить с 

ним эмоционально-положительный контакт, вызвать у него 

доверие и желание действовать вместе. 

Поддержка игровой инициативы ребенка. Игровую инициативу 

ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. 

Воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное 

действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему 

возможность поиграть самому. Помогая ребенку разнообразить 

игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам 

руководства. 

Обогащение игровых сюжетов. Смена сюжетов также 

благоприятствует увеличению длительности игры, делает ее более 

интересной. Отображая в игре различные житейские ситуации, 

ребенок вступает во все более сложные ролевые взаимоотношения 

с игровыми персонажами: он выступает в роли заботливой мамы, 

врача, парикмахера, продавца, строителя, машиниста и пр. 

Реализация разнообразных сюжетов подразумевает и расширение 

круга предметов, с помощью которых ребенок «играет роль», 

подражая действиям взрослых. Выстраивание 

последовательности игровых действий. Для того, чтобы игра 
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ребенка была более содержательной, важно с самого начала 

помогать малышу «строить» ее как целостную ситуацию, в которой 

все действия взаимосвязаны и осуществляются в некоторой 

логической последовательности. Воспитатель помогает ребенку 

выстраивать цепочки из нескольких последовательных игровых 

действий, с помощью словесного обозначения фиксирует переходы 

от одной группы действий к другой («давай сначала сварим кашку, 

а потом покормим Лялю»), а также завершение каждого этапа игры 

(«суп сварился», «куклы погуляли»). Такой способ помогает 

ребенку лучше осознать смысл своих действий и учиться 

планировать их, развивать игровой сюжет.  

Введение в игру предметов-заместителей. Включение в игру 

предметовзаместителей значительно расширяет ее горизонты, 

делает более интересной, содержательной и творческой. Имея под 

рукой предметы-заместители, легко превратить крышку от банки в 

зеркальце, веревочку в червячка или змейку, ленточку в дорогу или 

речку, палочку - в мостик или лодочку, камушки - в конфетки и т.п. 

С каждым из таких волшебно преображенных предметов можно 

организовать небольшие игровые эпизоды. После того, как малыш 

начнет самостоятельно пользоваться замещениями, взрослому 

бывает достаточно лишь косвенного обращения к ребенку для 

стимуляции подобных игровых действий.  

Подготовка к принятию роли. Собственно ролевое поведение в 

игре с сюжетными игрушками появляется лишь в конце раннего 

возраста. Однако закладывать его основы следует уже на втором 

году жизни. Самым естественным для детей способом «вхождения 

в роль» являются игры-забавы. Стимулируют ролевое поведение и 

авторские стихи, написанные для самых маленьких детей. В ходе 

игр-забав движения ребенка и взрослого изображают действия 

персонажей, а сопровождающие их стишки выражают их 

эмоциональное состояние и объясняют смысл игры. Хорошим 

приемом стимуляции ролевого поведения является сравнение 

ребенка с детенышами животных, побуждение к подражанию их 

движениям и звукам. Ролевое поведение стимулируют также игры, 

в которых дети могут изображать предметы живой и неживой 

природы, предметы рукотворного мира (снежинки, цветочки, 

самолет, пароход и т.д.). Имитация движений, звуков стимулирует 

создание образов-представлений, которые ложатся в основу 

формирования ролевого поведения. В эти игры хорошо играть с 

несколькими детьми. 

В процессе таких игр ребенок постепенно осваивает разные 

ролевые отношения, учится строить диалоги, общаться с 

партнером по игре. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Одним из центральных направлений педагогической работы с 

детьми раннего возраста является развитие речи. Известно, что 

этот период является решающим этапом становления и развития 

речи. В этой сфере выделяется несколько конкретных 

образовательных задач:  

-развитие понимания речи (пассивной речи)  

-развитие активной речи  

-формирование фонематического слуха,  

-развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. 

планирующей и регулятивной функций речи).  

Для развития понимания речи необходимо пробуждать и 

поддерживать у детей интерес к слышимой речи, развивать умение 

слушать речь взрослого. Развитие понимания речи подразумевает 

установление адекватной связи слова с предметом и действием.  

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к 

подражанию речи взрослого, стимулировать и поддерживать 

инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, 

создавать условия для расширения словарного запаса и 

усложнения грамматического строя речи. Развитие понимания и 

активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха. 

Фонематический слух формируется как при восприятии слышимой 
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речи, так и при проговаривании ребенком слов вслед за взрослым. 

Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать внимание и 

интерес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые 

образцы, предлагаемые взрослым.  

Развитие речи как средства управления своим поведением 

предполагает побуждение детей к выполнению простых словесных 

инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные образцы, 

а также к выполнению собственных словесных «инструкций», 

связанных с действиями. Несмотря на различие этих задач, все 

аспекты речевого развития осуществляются в неразрывном 

единстве и предполагают общие психолого-педагогические 

условия. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1.ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

Педагог привлекает внимание ребенка к красивым вещам, 

явлениям природы, произведениям искусства, но и в вовлечении 

малыша в процесс сопереживания по поводу воспринятого. 

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в 

котором находятся дети. 

Групповые помещения, лестницы, коридоры детского учреждения 

должны быть красиво, со вкусом оформлены. Экспозиции следует 

периодически менять, обращая внимание детей на то, что нового и 

красивого в появилось в помещении. Предметом совместного 

наблюдения может стать только что распустившийся цветок на 

подоконнике или необычные цветы в вазе, засушенные листья 

различных деревьев, их цвет, форма и др.  

Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во 

всех ее проявлениях (например, деревья и травка осенью и весной; 

сверкающий снег или иней, узор ледяных лужиц, прозрачные 

сосульки; разноцветная радуга и т.д.). Можно заранее подобрать 

соответствующие подобным явлениям стихи или отрывки из них, 

записи музыкальных фрагментов, картинки, которые будут 

способствовать эмоциональному отклику ребенка на окружающее, 

закрепят полученные им впечатления. Малыши чрезвычайно 

чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: его 

искреннее восхищение или удивление всегда находят у детей 

отклик. Любые попытки малыша выразить свои эстетические 

переживания должны находить поддержку и одобрение взрослого. 

Следует учитывать, что эстетические эмоции не могут возникнуть 

у ребенка по указке педагога, для этого требуется особый настрой, 

взрослый может лишь способствовать его возникновению. Особое 

значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с 

произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча ребенка 

с миром искусства – тем лучше. При этом необходимо соблюдать 

меру, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, его 

желаний, предпочтений. Для обогащения запаса детских 

художественных впечатлений полезно прослушивать фрагменты 

классических поэтических и музыкальных произведений. 

2.ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Задача взрослых – вовремя заметить и поддержать интерес 

ребенка, создать условия для развития изобразительной 

деятельности. Прежде всего, необходимо создать в группе 

соответствующую развивающую среду, подобрать материалы для 

разных видов художественно-эстетической деятельности. В группе 

должны быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти 

разных размеров, мольберты, бумага, альбомы, пластические 

материалы 

  Постепенно из интереса к материалу при помощи взрослого у 

ребенка возникает интерес к соответствующему действию с ним, а 

затем и к результату этого действия - образу предмета, явления, 

воплощенному в мазках, пятнах, линиях. Взрослый ведет ребенка 

от манипуляций с художественным материалом к использованию 

его по назначению, помогая малышу постигать различные средства 
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выразительности, посредством которых можно передавать 

эмоциональные впечатления от окружающих его предметов и 

явлений действительности.  

Изобразительная деятельность дает детям широкие возможности 

экспериментирования с материалом. Детям предлагается рисовать 

не только карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и 

пальцами, кусочками губки, щеточками, «печатками».  

В такой ситуации создаются благоприятные условия для 

налаживания совместности, подражания действиям друг друга и 

освоения новых материалов для изобразительной деятельности.  

Для организации индивидуальной и совместной изобразительной 

деятельности детей можно использовать заготовки.  

В ходе занятий с художественными материалами педагоги 

побуждают детей к целенаправленному изображению различных 

предметов, используя игровые и сказочные сюжеты. Педагоги 

откликаются на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. 

Малыши внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, 

куклу, машинку, домик и пытаются подражать. Воспитатель 

поддерживает инициативу ребенка в создании самостоятельных 

рисунков по замыслу. Педагог побуждает детей к лепке из 

пластилина, глины, теста, помогая им создавать и видоизменять 

простые формы из этих материалов.  

В процессе занятий с пластическими материалами дети овладевают 

разнообразными приемами лепки: раскатывают, скатывают, 

сплющивают комочки, делают углубления, отщипывают кусочки и 

прилепляют детали, создавая плоские и объемные формы, 

разнообразные фигурки. Занятия лепкой также вплетаются в 

игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки могут быть 

использованы для различных игр (грибочки для ежика, пирожки 

для кукол, овощи и фрукты для игры в магазин и т.п.). Желательно 

также знакомить детей с элементарными способами изготовления 

аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя 

разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, 

веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.). При 

приобщении детей к изобразительной деятельности следует 

поддерживать инициативу каждого ребенка, стремление что-либо 

изобразить, предоставлять право выбора материала, средств, 

замысла. Показывая детям образцы того или иного вида 

деятельности, взрослые должны предоставить им возможность 

действовать самостоятельно и не навязывать всей группе и 

каждому ребенку одно и то же занятие или игру. Проведение 

занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, 

используя комплексно различные виды художественной 

деятельности; например, рисовать под музыку или стихи; лепить 

персонажи сказок и затем обыгрывать их. Очень важно отношение 

взрослых к продуктам творчества ребенка. Следует поощрять 

любые попытки творчества малыша, хвалить его, относиться с 

уважением к тому, что у него получилось. Необходимо привлекать 

внимание детей и родителей к продуктам детского творчества: 

Такое отношение взрослых способствует развитию у ребенка 

положительного самоощущения, стимулирует творческие 

проявления, порождает чувство гордости за достижения. 

3.ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Педагоги должны создать условия для развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Для этого малышам 

нужно петь песенки, прослушивать вместе с ними детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора как в 

исполнении педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании 

музыки следует побуждать детей ритмически двигаться в 

соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, 

прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. При этом педагог 

стремится разделить любой эмоциональный отклик ребенка на 

музыку, подключается к действиям детей, хвалит их. Также он 
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может побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки - 

кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и 

пальчики. Воспитатель вместе с малышами может прослушать 

звучание разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, 

акцентируя внимание детей на разнообразные характеристики их 

звучания: громкость, высота, темп и др. При этом взрослый 

использует различные эпитеты, отражающие настроение, 

передаваемое музыкальными средствами (сердитый барабан, 

веселый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная 

погремушка и т.п.). Взрослый побуждает малышей ассоциировать 

характер музыки с теми или иными образами (распускаются 

цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь 

чащу медведь и т.п.). При прослушивании музыкальных 

фрагментов воспитатель может предложить детям изобразить 

мимикой, движениями настроение, помогает назвать его. Педагоги 

поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре 

на детских музыкальных инструментах, организуя 

соответствующие игры. Например, он может раздать малышам 

дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки и предложить все 

вместе поиграть на них – получится «веселый оркестр». Подражая 

взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми 

танцевальными движениями (ставить ножку на носок, кружиться, 

приседать, размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель 

побуждает малышей напеть колыбельную куколке, сделать зарядку 

зайчикам под веселую песенку. Привлекая маленьких детей к 

занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их желание и 

интерес. Главное – чтобы малыш испытывал удовольствие от 

предлагаемой ему деятельности. Умение правильно интонировать, 

или, хлопая – топая, попадать в ритм звучащей музыки не должно 

быть самоцелью. Музыкальному развитию способствует участие 

детей в праздниках, которые организуются вместе с родителями и 

старшими детьми. Малыши могут не только смотреть, как поют и 

танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в 

выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

4.ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Педагоги должны использовать разные возможности для того, 

чтобы обыграть какой-либо предмет или событие, пробуждая 

фантазию ребенка. 

В программе содержатся инсценировки знакомых детям сказок, 

стишков, а также эпизодов их повседневной жизни. Для этого 

предлагается использовать разнообразные кукольные театры (би-

ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), 

а также обыкновенные игрушки. 

Детям раннего возраста сложно произносить текст роли 

полностью, но они могут произносить некоторые фразы, 

изображать жестами действия персонажей. 

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них 

точного изображения особенностей персонажа, гораздо важнее 

желание ребенка участвовать в ней, его эмоциональное состояние. 

Совместное переживание детьми чувства, их стремление показать, 

что испытывает персонаж, помогает малышам осваивать азбуку 

взаимоотношений. Сопереживание персонажам инсценировок 

развивает чувства ребенка, представления о «плохих» и «хороших» 

человеческих качествах. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Задачами педагогов в области физического развития являются 

создание условий для укрепления здоровья детей, становления у 

детей ценностей здорового образа жизни, формирования навыков 

безопасного поведения, развития различных видов двигательной 

активности. Важное значение для укрепления здоровья и 

физического развития детей имеет правильная организация режима 

питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, 

делает привычным соблюдение правил гигиены. 
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Формированию у детей ценностей здорового образа жизни 

способствует рассматривание вместе с детьми иллюстраций и 

тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр 

мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего 

содержания. Работа по профилактике и снижению заболеваемости 

детей предполагает соблюдение ряда правил и проведение 

различных оздоровительных мероприятий. 

Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого 

ребенка. При приеме детей следует спрашивать у родителей о том, 

как малыш спал, ел, вел себя утром. 

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детском 

учреждении проводятся оздоровительные мероприятия: различные 

виды закаливания, воздушные и солнечные ванны, массаж, 

витамино- фито- и физиотерапия, корригирующая гимнастика. Все 

эти процедуры должны проводиться специалистами по 

рекомендации и под наблюдением медицинского персонала и при 

согласовании с родителями. 

Для развития двигательной активности детей необходимо 

создавать специальные условия: - обеспечить необходимое 

оснащение - спортивное оборудование и инвентарь, - организовать 

групповое пространство таким образом, чтобы дети могли 

свободно передвигаться по всей групповой комнате и имели 

доступ к спортивным снарядам и игрушкам, - проводить утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей 

основных движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; 

координации движений; формирования правильной осанки. 

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, 

ритмическими движениями, прыжками и бегом. Эти игры 

проводятся как в групповом помещении, так и во время прогулки. 

Следует также включать элементы двигательной активности во все 

занятия с детьми, поддерживать их стремление к подвижным 

играм. Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, физкультминутки, физические 

упражнения после сна и пр 

 
2.2. Рабочая программа воспитания (на основе Федеральной). 

2.2.1. Пояснительная записка 
Программа воспитания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5» определяет содержание и организацию воспитательной работы и является компонентом 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5». 

Программа воспитания разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее 

– Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 
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7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в образовательном учреждении (далее – ДОО) и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколении, единство народов России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

- Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

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

направления воспитания. 

- Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

- Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

6) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

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

традиционными ценностями российского общества. 

7) Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
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дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

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

системой дополнительного образования детей. Программа призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в ДОО и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

2.2.2. Целевой раздел Программы воспитания. Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания в ДОО - 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 ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у ребѐнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у 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. 

3) 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. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

-формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); 

-«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

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

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

и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
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например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

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

Духовно-нравственное направление воспитания. 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

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

направления воспитания. 

3) 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. 
1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

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

людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве 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 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. 
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

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

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и 

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

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

4) 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. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

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

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания. 
1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребѐнка 

ценностного отношения к красоте. 

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

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира 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. 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 



35 
 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательно-образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьѐй; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) воспитание с учетом соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития; 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

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 
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упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое) 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, 

словесно-речевой, театрализованной и друг 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. Обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 
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Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха  

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

2. 2.3.  Воспитывающая среда 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая 

среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Для полноценного развития воспитанников в ДОО создана развивающая образовательная 

среда, отвечающая требованиями ФГОС дошкольного образования: игровые зоны и речевые 

уголки в соответствии с требованиями СанПиН и образовательной программы. 

Дошкольные группы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» - учреждение с 

многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Дошкольное учреждение достаточно обеспеченно игрушками, игровым материалом, 

наглядным и дидактическим материалом. 

В ДОО оборудован медицинский кабинет, а так же 2 кабинета учителей – логопедов, 

кабинет педагога - психолога. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в ДОО: в 

процессе воспитательно-образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОО: 
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОО 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника 

в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 
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3. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, а также наставничество над 

молодыми педагогами, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий и других вопросов. 

5. В ДОО организовано единое с родителями воспитательно-образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Сотрудничество с родителями во многом позволяет повысить качество 

воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к культуре 

своей Родины и своего родного края являются многообразные тематические выставки и 

конкурсы, тематические проекты, организуемые в каждой группе дошкольного учреждения и 

регулярно в рамках детского сада. Данная область рассматривается нами как ценность, 

обладающая и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель воспитания нравственного 

представления о человеке, на воспитание и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
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- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества. 

2.2.4. Общности (сообщества) дошкольных групп 
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

детском саду. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для 

выявления и создания условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

воспитания и развития. 

Детско-взрослая общность. Содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
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когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В нашем 

детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так с 

младшими детьми, две группы нашего ДОО разновозрастные, а также в летний период времени 

успешно применяется практика включения детей из подготовительных в группы детей других 

возрастов. 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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастных группах 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

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

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог приветствует родителей и детей с улыбкой; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

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

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Здание дошкольных групп (корпус 1, ул. Свердлова, д. 12) - отдельно стоящее типовое, 

трёхэтажное, расположено внутри жилого микрорайона и хорошо вписывается в окружающий 

ландшафт. Шумовой фон нормальный. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, клумбы, огород, экологическая тропа, метеостанция, спортивно-игровая 

площадка. Имеются подъездные, тротуарные пути. Находится в благоприятном 

социокультурном окружении: воспитанники дошкольных групп занимаются в творческих 

объединениях, кружках, спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей: 

МБУ СШОР «Центр Югорского спорта», ОГИБДД ОМВД, МБУ ДО «Детская школа искусств 
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города Югорска», МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Прометей», где созданы условия для 

социализации, самореализации и развития детей. В условиях малого города и другие объекты 

культуры и спорта обеспечивают образовательные потребности обучающихся школы, их 

родителей (законных представителей). 

Здание дошкольных групп (корпус 2, Югорск – 2, д.38) отдельно стоящее типовое, 

двухэтажное, расположено в микрорайоне Югорск - 2, в удалении от города на расстоянии 10 

километров, на территории бывшего военного гарнизона, имеются подъездные пути и 

территория для парковки. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, клумбы. Для социально-экономического окружения характерно отсутствие 

промышленных и производственных организаций, жители микрорайона в основном заняты на 

предприятиях, расположенных в г.Югорск. Ближайшее окружение - школа, амбулатория 

МБЛПУ ЦГБ, ДК «МиГ», библиотека МБУ «ЦБС», спортивный комплекс «Юность», отделение 

школы искусств, почта.  

Организация взаимодействия ДОО с социальными партнерами позволяет использовать 

максимум возможностей для развития детей. Чтобы быть успешным в современном 

демократичном обществе, дети должны обладать социальными умениями и навыками: 

устанавливать и поддерживать контакты с социумом, действовать в команде, правильно строить 

отношения с другими людьми, проявлять уважение к своим сверстникам и взрослым, разрешать 

возникающие конфликты. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) познавательное 

развитие дошкольников предполагает формирование первичных представлений о малой родине. 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югры является многонациональным субъектом РФ 

и возникает острая потребность в организации целенаправленной работы по формированию 

поликультурной личности, сочетающей в себе системные знания в области различных культур, 

стремление и готовность к межкультурному диалогу. И дошкольное образование является 

первым звеном в этой работе. Современная социокультурная ситуация, в которой растут 

дошкольники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», характеризуется культурной 

неустойчивостью вследствие смешения различных культур. Дети развиваются в многоязычной 

среде, наблюдают разные образцы поведения и отношения к окружающему миру, которые 

нередко противоречат друг другу. 

Главная задача наших педагогов — не только вооружить детей готовыми образцами 

поведения, но и сформировать базовую систему ценностей, основу морального, нравственного 

поведения в течение всей жизни. 

2.2.5. 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: 
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– воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

– 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. 

Формирование у ребѐнка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в ДОО, гендерной 

идентичности: 

– Приучать уважать права и достоинство других людей; родителей, педагогов, детей, 

пожилых людей. Побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой, 

как они. 

– Формировать представление о добре и зле. 

– Содействовать проявлению уважения ко всему живому. 

– Способствовать гуманистической направленности поведения. На материале 

литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, понятных 

жизненных ситуаций, знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, дружбы, любви и верности, созидания и труда. 

1,6-3 лет Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

– Предоставлять детям возможность почувствовать себя носителями этих ценностей и 

проявлять гуманное и уважительное отношение к другим: помогать по дому родителям, 

проявлять милосердие к больным, инвалидам и обездоленным. Делиться с друзьями игрушками, 

сладостями, помогать им. Не брать без разрешения чужие вещи, сохранять верность данному 

слову, уважать частную собственность. 

– Результаты художественного труда и продуктивной деятельности детей использовать в 

качестве подарков для пожилых людей, сотрудников образовательного учреждения, родителей, 

малышей. 

– Организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу которых дети осуществляют помощь 

тем, кто в ней нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

– При восприятии произведений художественной литературы, изобразительного и 

музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в 

сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль, огорчение, обиду. 

Формировать культуру поведения. 

– Знакомить ребенка с принятыми правилами культурного поведения. С правилами 

поведения за столом. С правилами поведения в общественном месте (не кричать; не 

разговаривать громко; не бегать; не трогать все руками; не портить вещи и т.д.). 
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– С правилами вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим 

взрослым; говорить слова «пожалуйста». «спасибо», прощаться при уходе, уступать место в 

транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперед женщин и пожилых 

людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре). 

– С правилами приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жвачку во время 

разговора; не класть ноги на стул или стол; бесшумно и не привлекая внимания окружающих 

обеспечивать личную гигиену). 

2-3 года Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей; Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; Развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Формировать положительное отношение к себе. 

– Поддерживать убеждение каждого ребенка в том, что в нем много хорошего и сообщать 

об этих достоинствах детям, родителям. 

– Создавать у каждого ребенка уверенность в уважении его взрослыми (воспитателями, 

родителями). 

– Показывать каждому ребенку, что воспитатель видит и ценит все его положительные 

качества и поступки. Рассказывать в присутствии всей группы о достижениях и хороших чертах 

каждого. 

– В совместной игровой деятельности отступать от ведущей и руководящей роли в 

отношениях с детьми и выполнять их игровые решения указания. 

– Предоставлять детям возможность реально пережить собственную значимость в глазах 

воспитателя, руководя в совместной игре его действиями 

– Ставить детей относительно младших в позицию тех, кто реализует свои возможности 

для блага других. Давать «концерты» самодеятельности для малышей, в которых каждый 

участвует в меру своих возможностей и желания (без отбора и репетиций). Всей группой, 

подгруппами или индивидуально делать для малышей игрушки, «пособия» и т.п. Мотивировать 

помощью малышам работу на других занятиях («А потом мы споем им эту песенку, прочитает 

стихотворение, подарим эти вещи»). Формировать различение ребенком положительного 

отношения к себе в целом и критических оценок отдельных результатов своих действий. 

Практиковать с этой целью одновременную различную оценку (возможно разными лицами) 

ребенка в целом (положительную) и конкретных результатов его работы (содержащую элементы 

критики). 

1.6-3 года  Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям; развивать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся;  поощрять первичные 

проявления самостоятельности (самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

– Воспитывать доброжелательное отношение, уважение прав сверстников и 

сотрудничество. 

– Закладывать основы совместной деятельности детей. Раскрывать преимущества 

совместной деятельности. Организовывать получение общего результата, требующего 

непосильного для одного объема работы. Объединять для этого индивидуальные продукты 

деятельности детей. Использовать созданные вещи для украшения группы, игры, подарков 

разным людям. Организовывать совместную деятельность двух детей. Ставить перед ними цели, 

достижение которых невозможно без согласования действий обоих участников. 

– Устанавливать, знакомить детей и следить за соблюдением правил справедливого 

использования игрушек, оборудования и пр. 

Запрещать: 

— прибегать к насилию для разрешения конфликтов; 
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— разрушать продукты деятельности других детей; 

— пользоваться личными вещами других без их согласия. Формировать правильное 

отношение к фактам уважения и нарушения прав других детей. Вызывать сочувствие 

пострадавшим от нарушения их прав; осуждение нарушителя, одобрение восстановления 

справедливости. С этой целью рассказывать и показывать инсценировки типичных нарушений 

детьми прав сверстников, их последствия и восстановление самим детьми справедливости (см. 

пособие). Создавать условия для реализации на практике прав каждого на выполнение в 

совместной деятельности привлекательных и престижных функций. В организуемой 

воспитателем совместной продуктивной деятельности, дидактических играх, труде по 

благоустройству и украшению группы и т.п. предоставлять возможность поочередного 

выполнения каждым ребенком функций ведущего, руководителя, арбитра, инициатора общего 

дела и др. 

1,6-3 года Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; воспитывать чувство; 

симпатии к ним; способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

1,6-3 года Воспитывать эмоциональную отзывчивость; обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище; поощрять умение пожалеть, посочувствовать 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда 

и творчества 

1,6-3 года Вызывать интерес к труду близких взрослых; Побуждать узнавать и 

называтьнекоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца, дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т. д.). Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности 

1,6-3 года Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами; знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно»; формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т. д.). 

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. 

1,6-3 года Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения (различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия 

(например, бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, смеѐтся) и др.); побуждать детей к 

разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. Открывать ребѐнку новые стороны предметов, объектов и явлений 

через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 
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– 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). 

1,6-3 года Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать 

детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Проходите, пожалуйста―» и т.д.) В 

быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. 

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 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). 

1,6-3 года Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

– формирование у ребѐнка возрасто-сообразных 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. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1,6-3 года Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать бережное отношение 

к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. Формировать умение сообщать о 
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самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. 

2. 2.6. Формы совместной деятельности в дошкольных группах. 

1. Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

Одним из наиболее важных направлений работы ДОО является активное вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательную деятельность и связанные с ней формы работы 

(конкретные дела, проекты и т.д.). Во-первых, родители начинают осознавать свою 

сопричастность к происходящему в группе и за еѐ пределами. Во-вторых, присутствие в группе 

помогает родителям преодолеть собственную неуверенность в тех или иных вопросах 

воспитания, найти ответы на волнующие вопросы и, как следствие, приобрести новые умения. 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательной деятельности; 

4) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

• общая лекция об особенностях ребѐнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

• создание библиотеки для родителей, в том числе периодических изданий — методических 

и познавательных; 

• индивидуальные консультации с учѐтом особенностей каждого ребѐнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.); 

• семинар-практикум; 

• мастер-класс; 

• круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия 

на ребѐнка в различных ситуациях; 

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнѐра по 

общению и учитывать еѐ, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и 

осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

• тренинг самоконтроля и психо-эмоциональной саморегуляции; 

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

Сотрудничество с семьѐй осуществляется в организации на уровне: 
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• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении 

каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий 

группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного оформления; 

• решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей 

среды, благоустройство участков; 

• тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного 

книгоиздания); 

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей 

силами родителей); 

• родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией); 

• общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, 

выставки личных коллекций и т. п.). 

2. События ДОО. 
Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживаемого в 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. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребѐнком. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

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

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседней 

группы и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

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

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Воспитательно-образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно 

делится на три основополагающих аспекта: непосредственно образовательная деятельность; 

воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий; свободная (нерегламентированная) деятельность 

воспитанников. 

Рассмотрим воспитательно -образовательную деятельность в режимных моментах. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей. Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 
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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 воспитания и обучения. Развивающее общение при проведении режимных 

моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи, 

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 

т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их 

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

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем 

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

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо 

каждый раз показывать ему, как 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 уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с 

родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Педагогу важно встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком. Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить 

о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- 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 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядка проводится под детскую музыку, в игровой форме, весело и интересно. В теплое 

время года прием детей и утреннюю гимнастику проводится на улице. В задачи педагога входит 

- провести зарядку весело и интересно, способствовать сплочению детского коллектива. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- Положительный эмоциональный заряд. 

- Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическое развитие. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Важно, чтобы дети кушали с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной 

скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 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. Обед (особенности проведения). 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. 

Задачи педагога: 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 
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Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

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

детей чувство признательности поварам за их труд. 

Использовать воспитательные возможности режимного момента.  

Ожидаемый образовательный результат: 

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 

Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы, обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Задачи педагога: 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами. Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в 

проект, образовательное событие и т.д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным). 

Ожидаемый образовательный результат: 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

Воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

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, 
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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. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога: 

Воспитывать у детей желание самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

Использовать воспитательно-образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. Обеспечивается 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей тщательно продумывается содержание прогулки, 

насыщается интересными видами деятельности, обеспечиваются условия для самостоятельных 

подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). Прогулка 

может состоять из следующих структурных элементов: самостоятельная деятельность детей; 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; различные уличные игры и 

развлечения; наблюдение, экспериментирование; спортивные секции и кружки (дополнительное 

образование); индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование); посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать 

воспитательные возможности прогулки.  

Ожидаемый образовательный результат: 

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 
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Создаются условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят 

дети, создается спокойная, тихая обстановка, обеспечивается 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 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. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, 

особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 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. 

Задачи педагога: 

создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность 

в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

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 

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); 

- 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: 

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. 

Ожидаемый образовательный результат: 

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.  

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 
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уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. 

Задачи педагога: 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. Когнитивное 

развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на следующий день. 

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, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, 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 воспитательно-образовательного процесса, чтобы у него 

формировалось ощущения причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: 

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. Воспитание и 

обучение в процессе детской деятельности Воспитательно-образовательный процесс строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей. 

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он 

должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то 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 и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

Организация воспитательно-образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 
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По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- 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). 

Одно из основных преимуществ — это нацеленность на оптимальное сочетание всех 

перечисленных выше типов детской активности. 

Занятия, кружки, секции (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. 

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: 

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

материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие инициативы и самостоятельности, 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 педагогов: 

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). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие инициативы и самостоятельности. 
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Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

Воспитание стремления быть полезным обществу. 

Развитие когнитивных способностей, регуляторных способностей, коммуникативных 

способностей. 

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: 

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. Дать 

детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, 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. 

Ожидаемый образовательный результат: 

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). 

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: 

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

Развивать детскую игру. 

Помогать детям взаимодействовать в игре. 

Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое). 

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать правила, играть различные роли. 

Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 

Методы эстетического восприятия: драматизация, культурный пример, побуждение к 

сопереживанию, побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.). 

Средства: 
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- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров); 

Методы поддержки эмоциональной активности: игровые и воображаемые ситуации, 

похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение), 

придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д., игры-драматизации, сюрпризные 

моменты, забавы, фокусы, элементы творчества и новизны, юмор и шутка. 

Коммуникативные методы: имитационный метод (метод подражания), беседа, 

соревновательный метод, командно-соревновательный (бригадный) метод, совместные или 

коллективные поручения, метод интервьюирования, метод коллективного творчества, проектный 

метод и «конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или только 

девочками). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или 

проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Общекультурные традиции жизни детского сада в следующих формах: 

- выход детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 

- условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

- организация праздников-сюрпризов; - творческие встречи с работниками музеев, 

картинных галерей; 

- музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер - 

классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации). 

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО 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; 
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– организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию 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 (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

группы общеобразовательной направленности детей от 2 до 3 лет 

 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность 

Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю 

кол-во длит-ть 

(мин.) 

кол-во длит-ть 

(мин.) 

кол-во длит-ть 

(мин.) 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП  0,5 5 - - 0,5 5 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 5 - - 0,5 5 

Речевое развитие Развитие речи  1 10 - - 1 10 

Чтение худ.литературы 1 10 - - 1 10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  1 10 - - 1 10 

Лепка 0,5 5 - - 0,5 5 

Конструирование 0,5 5 - - 0,5 5 

Музыка 2 20 - - 2 20 

Физическое 

развитие  

Физическая культура 3 30 - - 3 30 

 ИТОГО: 10 100 - - 10 100 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в группе общеразвивающей 

направленности детей 3 года жизни строится на основе образовательной программы 

дошкольного образования, рабочих программ педагогов и календарно-тематического 

планирования.  

2. Образовательная деятельность (игровая, речевая, трудовая, познавательная, 

продуктивная, музыкально-художественная и т.д.) осуществляется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

3. Организованная образовательная деятельность по физической культуре проходит в 

группе зале (3) по подгруппам и осуществляется воспитателем на основе рабочей программы. С 

целью повышения двигательной активности, сохранения и укрепления здоровья воспитанников в 

совместной образовательной деятельности воспитатель проводит коллективные подвижные 

игры, индивидуальную работу с детьми.  

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

совместной образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и интеграцию других областей: социализация, развитие общения проходит 

ежедневно в играх, беседах, коллективном творчестве и т.д.; нравственное воспитание – во 

второй половине дня каждый понедельник; трудовое воспитание дошкольников и развитие игры, 

как основного вида деятельности детей дошкольного возраста, проходит ежедневно; 

ознакомление детей с основами безопасной жизнедеятельностью осуществляется каждый 

четверг, во время утренней беседы с детьми.  

5. Ежедневно проводится индивидуальная работа с детьми.  

6. Во второй группе раннего возраста соблюдаются традиции:  

– «Утро радостных встреч» – один раз в неделю, после выходных;  
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– «Дни рождения»;  

– «Театральный вечер» – каждый четверг, во вторую половину дня.  

 

3.2. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников группы. 

Месяц План Ответственные, 

приглашенные 

Сентябрь 1. «Осенняя прогулка с малышом» Папка- передвижка 

2.Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление 

с режимными моментами. 

3.  Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

4. Смотр-конкурс «Лучшее осеннее оформление группы» 

5.  Методические рекомендации 

«Организация закаливающих процедур в домашних условиях»   

Воспитатели 

 

Октябрь 1.  Анкетирование «Культура здоровья в детском саду» 

2.  Родительское собрание «Физкультура, здоровье, игра» 

3. Консультация «Уроки светофора» 

4. Организовать сбор листьев деревьев разной формы и размера, 

шишки. 

5.  Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

Воспитатели, родители. 

 

 

Ноябрь 1.Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

2.Консультация «Мои пальчики расскажут» 

3.Консультация: «Формирование правильного 

звукопроизношения» 

4.Оформление газеты, посвященной Дню матери 

5.  Папка-передвижка «Система оздоровления малышей» 

6.Фотовыставка «Посмотрите, как стараемся, вместе 

закаляемся» 

 

Воспитатели 

 

 

Декабрь 1.Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания». 

 «Я сам!» 

2.Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

3.Информация для родителей «Формирование гигиенических 

навыков и привычек» 

4.Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление группы» 

5. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и 

растем» 

Воспитатели, родители. 

 

 

Январь 1.Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2.Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3.Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4.Консультация «Развитие двигательных навыков и 

двигательной активности» 

5.Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

6.Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

7.  Выставка рисунков детей и родителей «Наша здоровая и 

спортивная семья». 

Воспитатели 

 

Февраль 1. Консультация «Подвижные игры для детей младшего 

возраста» 

2.Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника. Его безопасность» 

3.Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4.Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на 

прогулке» 

5.Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6.Фотоколлаж «С любовью, для папы!» 

Воспитатели 

 

 

Март 1. Папка – передвижка «Игрушки своими руками» 

2.Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой 

моторики) 

3.Консультация «Ребенок и игрушка»  

4.Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в 

семье» 

5.Памятка «Полезные игрушки» 

Воспитатели 
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3.3. Режим дня на 2023-2024 учебный год 

Вторая группа раннего возраста  

Холодный период 
№ 

п/п 

Режимные моменты 

1. Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.00 

2. Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

3. Совместная и самостоятельная игровая деятельность  8.10-8.30 

4. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

5. Совместная и самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

6. Организованная образовательная деятельность 9.00-9.10 (1 подгр) 

9.20-9.30 (2 подгр) 

перерыв между занятиями 10 мин. 

7. Игры. Самостоятельная деятельность детей 9.30-9.40 

8. Второй завтрак  9.40-9.50 

9. Игры. Самостоятельная деятельность детей 9.50-10.00 

10. Подготовка к прогулке. Прогулка  10.00-11.20 

11. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.35 

12. Подготовка к обеду. Обед  11.35-12.05 

13. Подготовка ко сну. Дневной сон  12.05-15.05 

14. Пробуждение, разминка, гигиенические, закаливающие 

процедуры  

15.05-15.20 

15. Полдник  15.20-15.40 

16. Игры. Самостоятельная деятельность детей 15.40-15.50 

17. Организованная образовательная деятельность, совместная 

образовательная деятельность 

15.50-16.00 (1 подгр) 

16.10-16.20 (2 подгр) 

Время ООД составляет не более 10 мин. 

18. Игры. Самостоятельная деятельность детей 16.20 – 17.00 

19. Подготовка к прогулке 

Самостоятельная игровая деятельность на прогулке 

Индивидуальная работа с детьми  

17.00 – 18.30 

20. Подготовка к ужину. Ужин  

Уход детей домой 

18.30-19.00 

 

Теплый период 
№ 

п/п 

Режимные моменты 

1. Прием детей на свежем воздухе. Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Утренняя гимнастика 

07.00 - 07.50 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 07.50 - 08.20 

3. Совместная и самостоятельная игровая деятельность 08.20 - 08.40 

4. Подготовка к прогулке. Прогулка. 08.40 - 09.40 

5. Второй завтрак 09.40 - 09.50 

6.Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель 1. Консультация «Безопасное лето». 

2. Папка-передвижка. «Прогулка с детьми в лес» 

3.Фотовыставка «Мы растем» 

Воспитатели 

 

Май 1.Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2.Родительское собрание "Итоги работы за год". Презентация 

для родителей (на родительском собрании) «О здоровье 

всерьёз» 

3.Консультация "Организация летнего отдыха" 

4.Консультация «Первая помощь при укусах жалящих 

насекомых, клещей» 

5.Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на  

даче»  

Воспитатели, родители 
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6. Образовательная деятельность: музыка – 2 раза в неделю, 

физическая культура на воздухе – 3 раза в неделю. Прогулка. 

Экскурсии. Развлечения. Солнечные и  воздушные процедуры 

09.50 - 11.20 

 

7. Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 11.20 - 11.40 

8. Подготовка к обеду. Обед 11. 40 - 12. 10 

9. Подготовка ко сну.  Дневной сон 12.10 - 15.10 

10. Пробуждение, разминка, гигиенические, закаливающие процедуры 15.10 - 15.20 

11. Полдник 15.20 - 15.30 

12. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 15.30 - 16.20 

13. Подготовка к ужину. Ужин 16.20 - 16.50 

14. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

Уход детей домой 

16.50 - 19.00 
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3.4.  Расписание занятий обучающихся (организованная образовательная деятельность). 

Сетка-расписание образовательной деятельности  

в дошкольных группах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

на 2023-2024 учебный год 

Корпус 1 (Брусничка) 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Возрастные группы 

2 группа раннего 

возраста № 2 

Речевое развитие: 

 Развитие речи 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Познавательное развитие:   

ФЭМП / Ознакомление с 

миром природы 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Физическое развитие:           

Физическая культура 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Речевое развитие:                     

Чтение художественной 

литературы 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

Музыка  

15.30-15.40 

Художественно- 

эстетическое развитие:           

Лепка / Конструирование 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Физическое развитие:           

Физическая культура 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

Музыка  

09.00-09.10 

 

Художественно- 

эстетическое развитие:            

Рисование  

15.50-16.00 

2 группа раннего 

возраста № 5 

Познавательное развитие:   

ФЭМП / Ознакомление с 

миром природы 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Физическое развитие:           

Физическая культура 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Художественно- 

эстетическое развитие:           

Музыка 

09.20-09.30 

 

Речевое развитие:                     

Развитие речи 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Художественно- 

эстетическое развитие:            

Музыка 

09.20-09.30 

 

Художественно- 

эстетическое развитие:            

Рисование  

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Речевое развитие:                     

Чтение художественной 

литературы 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Физическое  развитие:             

Физическая культура 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Художественно- 

эстетическое развитие:           

Лепка / Конструирование 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Физическое развитие:           

Физическая культура 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

 

Корпус 2 (Соколёнок) 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Возрастные группы 

«Солнышко» Познавательное развитие:   

ФЭМП / Ознакомление с 

миром природы 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Художественно- 

эстетическое развитие:           

Музыка 

09.00-09.10 

 

Речевое развитие:                     

Художественно- 

эстетическое развитие:            

Рисование  

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Художественно- 

эстетическое развитие:            

Музыка 

09.00-09.10 

 

Речевое развитие:                     

Художественно- 

эстетическое развитие:  

Лепка / Конструирование 

09.00-09.10 

09.20-09.30 
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Физическое развитие:           

Физическая культура 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Развитие речи 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Физическое  развитие:             

Физическая культура 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Чтение художественной 

литературы 

15.50-16.00 

16.10-16.20  

Физическое развитие: 

Физическая культура  

15.50-16.00 

16.10-16.20 
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3.5.  Перспективный план работы по теме самообразования «Использование 

здоровьесберегающих технологий в  группе раннего развития» на 2023-2024 учебный год 

Раздел Сроки Содержание работы Практические выходы 

Изучение 

методической 

литературы и 

других 

источников 

Сентябрь - 

май 

1).ГорбатоваМ.С. Оздоровительная 

работа в ДОУ. - Волгоград: Учитель, 

2013. С.36. 

2).МатвееваТ.Г. Современные 

образовательные технологии в ДОУ // 

Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии: материалы 

V Междунар. науч.–практ. конф. 

(Чебоксары, 20 сент. 2015 г.) / редкол.: 

О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2015. № 3 (5). С. 

292–295. 

3).Николаева Е.И. Федорук В.И. 

Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях 

детского сада // Под ред. Н.Б. 

Кондратовской. - СПб.: Детство- Пресс, 

2014. С. 129. 

4)Сафаргулина Э.И. Виды 

здоровьесберегающих технологий в 

педагогическом процессе ДОУ // 

Дошкольное образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития: 

материалы VII Междунар. науч.–практ. 

конф. (Чебоксары, 31 дек. 2015 г.) / 

редкол.: О. Н. Широков [и др.]. 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2015. № 4 (7). С. 129–132. 

5).Интернет-ресурсы: https://nsportal.ru/ 

https://www.maam.ru/ 

https://infourok.ru/ 

Анализ изученных 

источников. 

Работа с детьми Сентябрь-май Закаливающие мероприятия, 

динамические паузы, физминуток, 

подвижные игры, гимнастика для глаз, 

пальчиковые и дыхательные гимнастики, 

утренняя гимнастика и гимнастика 

пробуждения, физкультурные занятия. 

Ежедневные мероприятия 

на протяжении учебного 

года. 

Октябрь Разучивание новых пальчиковых игр. Картотека 

пальчиковых игр; 

минутки пальчиковых 

игр. 

Ноябрь Знакомство с полезными продуктами: 

фрукты и овощи. 

Кукольный спектакль 

«Накормим куклу Таню 

обедом» 

Январь Подбор литературных произведений с 

красочными иллюстрациями  

Чтение стихотворений, 

потешек, сказок, 

исполнение песенок о 

ЗОЖ 

Февраль Проведение ООД с использованием 

массажных дорожек 

Развлечение ООД 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

Апрель Обучение играм с предметами Физкультурное 

развлечение 

«Путешествие к лесным 

https://www.google.com/url?q=https://nsportal.ru/&sa=D&ust=1610136695509000&usg=AOvVaw1qUG2yz9ne5nHPBMRxKxYB
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/&sa=D&ust=1610136695510000&usg=AOvVaw3VryJoFjbi281xWxLRQBAN
https://infourok.ru/
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жителям». 

Май Игры с водой. Досуг «Волшебница 

вода». 

Работа с семьёй Сентябрь Методические рекомендации 

«Организация закаливающих процедур в 

домашних условиях»  

Выступление на 

родительском собрании. 

Сентябрь-май Организация предметно-развивающей 

среды, способствующей укреплению 

здоровья детей. 

Ежеквартальные 

конкурсы по 

изготовлению пособии 

своими руками. 

Октябрь Подготовка к анкетированию 

 

Анкетирование 

«Культура здоровья в 

детском саду» 

Ноябрь Подбор и подготовка материала к 

оформлению папки-передвижки 

Папка-передвижка 

«Система оздоровления 

малышей» 

Январь Подготовка к выставке детско-

родительского творчества о здоровом 

образе жизни в семье. 

Выставка рисунков детей 

и родителей 

«Наша здоровая и 

спортивная семья». 

Апрель Консультации: «Летний отдых». Папка-передвижка в 

родительском уголке. 

Май Подготовка отчёта о проделанной работе 

за учебный год. 

Презентация для 

родителей (на 

родительском собрании) 

«О здоровье всерьёз» 

Самореализация Сентябрь -

май 

Сбор материалов, конспектов по теме 

самообразования. 

Оформление папки с 

материалами по теме 

самообразования. 

Октябрь Составление плана работы, изучение 

литературы по теме самообразования. 

План работы по 

самообразованию. 

Ноябрь Подготовка к 

 нетрадиционному родительскому 

собранию: сбор необходимой 

информации, составление плана, 

конспекта проведения, подготовка, 

рекомендации.  

Родительское собрание 

«Физкультура, здоровье, 

игра» 

Декабрь Сбор и подготовка материала для 

оформления памятки 

Памятка «Организация 

здоровьесберегающего 

пространства в группе» 

Февраль Разработка конспекта ООД с 

использованием массажных дорожек. 

ООД «Путешествие в 

страну здоровья» 

Апрель Консультация для педагогов: «Виды 

здоровьесберегающих технологии и 

особенности методики их проведения» 

Педагогический час по 

обмену опытом. 

Май Подготовка отчёта о проделанной работе 

по теме самообразования. 

Выступление на итоговом 

педсовете. 

 

Список методической литературы: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений 

в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
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4. Колдина Д.Н. Аппликация в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

5. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

6. Ефанова З.А. Познание предметного мира. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). – 

Волгоград: Учитель. 

7. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. - М.: Учитель, 2014. 

8. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Сентябрь-

ноябрь /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

9. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Декабрь-

февраль /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

10. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Март-май 

/авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

11. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

12. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

13. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: 

Учитель, 2018. 

14. Свободные интернет-источники. 

Парциальная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»: 

1. Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги». ООО 

«Русское слово»,2019,2020г 

2.Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Физическое  развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги». ООО «Русское слово»,2019,2020г 

3. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги». ООО 

«Русское слово»,2019,2020 

4.Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Художественно-эстетическое развитие детей: 

методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». ООО «Русское слово»,2019,2020 

5.Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Социально-коммуникативное развитие детей: 

методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». ООО «Русское слово»,2019 

6.Смирнова Е.О., Мещерякова С.Ю., Ермолова Т.В. Познавательное  развитие детей: 

методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». ООО «Русское слово»,2019,2020 

Нормативное сопровождение 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) 
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2. Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

“Об образовании в Российской Федерации” и статью 1 Федерального закона “Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации”» 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся» 

4. Обновленный ФГОС ДО - Приказ Минпросвещения России от 08.11.2022 № 955 «О 

внесении изменений…» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 № 72264) 

5. Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»  

6. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.12.2022 № 718 

 

 

 


