
1 
 

 
 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

I.  Целевой раздел 3 

1.1. Обязательная часть 3 

1.1.1 Пояснительная записка 3 

а) Цели и задачи Программы 3 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 4 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 4 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 6 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  12 

II.  Содержательный раздел 17 

2.1. Обязательная часть 17 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

 

17 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

17 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 20 

Образовательная область «Познавательное развитие» 28 

Образовательная область «Речевое развитие» 31 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 35 

Образовательная область «Физическое развитие» 38 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 40 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

42 

2.1.2. Рабочая Программа воспитания  47 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

89 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

95 

2.2.1. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

96 

 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

96 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 97 

Взаимодействие взрослых с детьми 97 

Особенности адаптации детей раннего возраста 98 

Взаимодействие взрослых с детьми в период адаптации 101 

Комплексно-тематическое планирование 102 

III. Организационный раздел 103 

3.1. Обязательная часть 103 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

 

104 

3.1.2. Режим дня 110 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 114 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 114 



3 
 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 116 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальной программы, методик, форм организации образовательной работы 

 

116 

 Приложение 1. Список воспитанников  

 Приложение 2. План работы с семьями воспитанников  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

а) Цели и задачи программы 

Рабочая программа первой младшей группы (далее - Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 351» городского округа Самара (далее - ДОУ) разработана с учетом комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» под ред. Е.О. 

Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Цели и задачи деятельности группы по 

реализации Программы определены на основе требований Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей и ожиданий родителей, окружающего социума. 

Цели Программы: обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

Задачи реализации Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Программа «Первые шаги» основана на современных научных представлениях о 

закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли 

предметной деятельности и общения со взрослыми. 

Цель программы «Первые шаги» - развитие целостной личности ребенка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Исходными теоретическими позициями программы являются концепция генезиса 

общения ребенка М.И. Лисиной, развивающая положения культурно-исторической теории 

Л.С. Выготского, теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева и периодизация 

психического развития Д.Б. Эльконина. 

Программа охватывает направления развития и образования в соответствии с ФГОС 

ДО: 

познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в предметной 

деятельности детей; 

речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослыми; 

социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 

поведения; 

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. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155. 

Основными принципами формирования Программы 

1) полноценное проживание ребѐнком  раннего возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество группы 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) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей  

Принципы построения программы «Первые шаги»: 

1.  принцип развития; 

2. принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание; 

3.  принцип деятельности; 

4.  опора на игровые методы; 

5.  принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

6.  принцип поддержки инициативы детей; 

7.  принцип полноты содержания образования; 

8.  принцип интеграции содержания образования; 
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9.  принцип преемственности; 

10. принцип сотрудничества Организации с семьѐй. 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.   

Продолжают   развиваться   предметная   деятельность,   деловое   сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются  основы  

наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.   

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность, преобразуя  

натуральные  формы  активности  в  культурные   на  основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта  для  подражания,  но  и  образца,  

регулирующего  собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает  самостоятельное  значение.  

Дети  продолжают  осваивать  названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500–2500 слов.  

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.   

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями.  

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо  предмет.  Типичным  

является  изображение  человека  в  виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий.  

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее особенность  

заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного  

мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает  складываться  и  произвольность  
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поведения.  Она  обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет.   

Таким образом, можно выделить основные линии психического развития ребенка в 

раннем возрасте и его отличительные особенности: 

• Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания малыша 

определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. 

• Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. В процессе этой 

деятельности ребенок усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действия с 

предметами. 

• Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения 

ребенка со взрослым. Взрослый становится образцом действий с предметами. Ребенку 

необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, 

выполнение одного и того же дела. 

• Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте 

проявляется в эмоциональной вовлеченности, настойчивости, удовольствии, которое 

получает ребенок от своей исследовательской деятельности. 

• Речевое развитие ребенка. 

• Становление игровой деятельности. 

• Формирование потребности в общении со сверстниками. 

• В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. 

• Развитие личности ребенка через кризис трех лет. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 

(п. 4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП. 

Планируемые результаты освоения программы «Первые шаги» представлены в 

виде целевых ориентиров образования в раннем возрасте. 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. 
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 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной 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. 

 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 эстетические впечатления. 

С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

различные виды движения. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

С целью оценки эффективности работы по Программе  «Первые шаги» педагогам 

необходимо систематически проводить мониторинг образовательного процесса, т.е. 

осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в 

Программе, в том числе об индивидуальных особенностях развития каждого ребѐнка. 

Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение 

за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных 

особенностях каждого ребѐнка и динамике его продвижения 

в развитии. 

Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для фиксации 

качественных изменений в развитии ребѐнка - новых умений, интересов и предпочтений и 

создания условий для их дальнейшего развития. 

Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого-

педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического 

развития ребѐнка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными 

методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с 

детьми, без которых невозможно получить верное представление о ребѐнке — его 

способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог 

может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность 

этой работы в процессе последующих наблюдений. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа. 

В группах раннего возраста проводятся несколько видов мониторинга, разработанные 

в МБДОУ на основе рекомендаций программы «Первые шаги»: 

1. Оценка качества образовательного процесса.  

2. Наблюдение в период адаптации. 

3. Индивидуально-групповое наблюдение. 

Оценка качества образовательного процесса проводится 2 раза в год. Проведение 

дважды в год позволяет проследить динамику усвоения программы детьми. Для оценки 

используется балльная система: 2 – навык сформирован, 1 – находится в стадии 

формирования, 0 – навык не сформирован. Данная таблица мониторинга позволяет вывести 

процент усвоения детьми программы, а также увидеть, как развивается каждый ребенок.  

В течение всего периода адаптации ведѐтся наблюдение, чтобы проследить, как 

быстро ребѐнок привыкает к яслям, по каким направлениям отмечаются более 

благоприятные, а по каким – менее благоприятные изменения. Для фиксации используются 

условные обозначения – ставиться «1», если данное поведение присуще ребенку, если не 

присуще – клетка остается пустой. Показатели поведения разделены на два блока: 
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положительные и отрицательные моменты. Данные можно менять, соответственно 

изменится и общая картина адаптации. Так, например, если легкое беспокойство от разлуки с 

мамой сменилось на спокойное состояние, изменится и количество отрицательных моментов, 

оно уменьшится. Кроме того, у педагогов есть возможность оставлять свои заметки 

(комментарии), которые отражают наиболее полно процесс адаптации. В данной таблице 

нельзя проследить динамику адаптации ребенка, т.к. данные постоянно изменяются. 

Анализируя данные наблюдений, воспитатель выявляет зону особого внимания, 

решает, с какой проблемой у детей группы или конкретного ребѐнка ему нужно работать, 

прежде всего, составляет план такой работы. С опорой на данные наблюдений проводятся 

беседы с родителями, выработка общей стратегии поведения взрослых.  

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности 

продвижения ребѐнка по основным направлениям развития и для получения общей 

характеристики группы.  

С этого момента заполняется индивидуально-групповая карта развития один раз в 

месяц. При заполнении карты воспитатель суммирует свои впечатления за период 

наблюдения в течение месяца. Таблица разделена на образовательные области. 

Для заполнения карты используется балльная система, обозначающей слова:  

• 2 – «обычно» (когда качество проявляется постоянно или достаточно часто);  

• 1 – «изредка» (когда качество проявляется время от времени);  

• 0 – «нет» (когда качество не проявляется никогда).  

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о 

развитии ребѐнка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На 

основании этой карты он может строить педагогический процесс с учѐтом индивидуальных 

особенностей малышей – продумать, какие педагогические условия необходимо реализовать 

с группой детей или с конкретным ребенком.  

Ведение таких карт особенно полезно начинающему педагогу, поскольку нацеливает 

его на умение систематизировать свои наблюдения, видеть группу в целом и 

индивидуальные особенности каждого ребѐнка.  

Общее значение наблюдений состоит в том, что они помогают взрослым лучше узнать 

каждого ребѐнка, осуществлять индивидуальный подход, приобрести собственный опыт 

понимания детей, дают возможность конструктивно взаимодействовать с родителями, 

планировать жизнь группы. 
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Показатели оценивания внутреннего мониторинга индивидуального развития воспитанников. 
Первая младшая группа (2 – 3 года) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

Вступает в диалог со 

взрослым 

Приветливо 

разговаривает и 

конструктивно 

взаимодействует со 

сверстниками (называет 

по имени, делится 

игрушками, умеет 

уступать) 

Может играть рядом, 

подражать действиям 

сверстника, не мешает 

другим детям 

Эмоционально 

откликается на игру, 

предложенную взрослым, 

подражает его действиям, 

принимает игровую 

задачу 

Выполняет несколько 

взаимосвязанных игровых 

действий с предметами 

Использует в игре 

предметы-заместители 

В самостоятельной игре 

сопровождает речью свои 

действия 

Следит за действиями 

Общается со 

сверстниками, отвечает 

на вопросы взрослых 

короткими 

предложениями 

Может поделиться 

информацией ("Ворону 

видел"), пожаловаться на 

неудобство ("Замерз", 

"Устал") и действия 

сверстника ("Отнимает") 

Слушает небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения 

Слушает доступные по 

содержанию стихи, 

сказки, рассказы. При 

повторном чтении 

проговаривает слова, 

небольшие фразы 

Рассматривает 

иллюстрации в знакомых 

книжках с помощью 

педагога 

Сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия 

Знает, что карандашами, 

красками, фломастерами 

и кистью можно 

рисовать 

Умеет делать мазки 

кистью, проводит 

горизонтальные, 

вертикальные, округлые 

линии кистью и 

карандашом 

Различает цвета 

(красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, 

черный)  

Умеет раскатывать 

комок пластилина 

прямыми и круговым 

движениями; отламывать 

от большого комка 

глины маленькие 

комочки, сплющивать их 

ладонями; соединять 

концы раскатанной 

палочки, плотно 

прижимая их друг к 

другу 

Лепит несложные 

предметы, умеет 

соединять две-три 

Различает предметы по 

форме, цвету, величине 

(кольцо пирамидки 

круглое, мяч красный, 

одна машинка больше 

другой) 

Группирует однородные 

предметы по одному из 

трех признаков ("Собери 

все красные шарики, все 

грузовые машины") 

Собирает цилиндрические 

пирамидки, пирамидки 

разного цвета 

Различает цвета (красный, 

синий, зеленый, желтый, 

белый, черный) 

Использует в игре 

предметы-орудия (ложки, 

сачки, молоточки, удочки, 

палочки) 

Собирает двух- и 

трехместные 

дидактические игрушки 

Выбирает 

соответствующую деталь-

вкладыш из двух-трех 

предложенных 

Раскладывает предметы 

Умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других 

детей 

Может прыгать на двух 

ногах на месте, с 

продвижением вперед 

Умеет брать, держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать мяч 

Умеет ползать, подлезать 

под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, 

лежащее на полу 

Воспроизводит простые 

движения по показу 

взрослого 

Охотно выполняет 

движения имитационного 

характера 

Участвует в несложных 

сюжетных подвижных 

играх, организованных 

взрослым 

Получает удовольствие от 

двигательной 

деятельности 

Находясь в коллективе 

сверстников, 

демонстрирует 
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героев кукольного театра 

С помощью взрослого 

одевается и раздевается, 

учится складывать 

аккуратно одежду, 

ставить на место обувь 

Замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при 

небольшой помощи 

взрослых 

Проявляет интерес к 

уходу за живыми 

объектами 

Наблюдает за трудовыми 

действиями взрослого в 

уголке природы 

С помощью взрослого 

выполняет простейшие 

трудовые действия 

(убирает за собой 

игрушки, расставляет 

стулья, салфетницы, 

сметает снег со скамеек, 

поливает цветы) 

знакомые формы в одну 

фигуру (пирамидка, 

гриб); аккуратно 

пользуется глиной, 

пластилином 

Узнает знакомые 

мелодии, замечает 

изменения в звучании 

музыки (тихо - громко, 

высоко - низко). Вместе 

с воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фразы 

Двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинает движение с 

первыми звуками 

музыки 

Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук 

Называет музыкальные 

игрушки: погремушки, 

бубен 

по убывающей величине 

Понимает слова "больше", 

"меньше" 

Понимает слова, 

обозначающие различные 

величины предметов, их 

форму в ходе подбора 

деталей по указанным 

качествам, цвет 

Участвует в практическом 

экспериментировании (с 

водой, с песком и т.д.) 

По просьбе взрослого 

показывает предметы 

ближайшего окружения, 

их части ("Где у машины 

колеса? Кабина, кузов? 

Где у куклы глазки, 

голова, руки, ноги, 

туловище?") 

Сооружает с помощью 

взрослого разнообразные 

постройки, используя 

большинство форм 

Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки 

Различает основные 

формы деталей 

строительного материала 

(кубики, кирпичики) 

Узнает и называет 

некоторых домашних 

животных, их детенышей 

Различает некоторые 

уравновешенное 

эмоциональное состояние 

Умеет самостоятельно 

есть 

Пользуется 

индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, расчесткой, 

горшком) при небольшой 

помощи взрослого 

Имеет хороший аппетит, 

глубокий сон, регулярный 

стул, активен во время 

бодрствования 
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овощи, фрукты (один-два 

вида) 

Имеет элементарное 

представление о 

природных сезонных 

явлениях (называет 

основные явления 

природы: идет додждь, 

падает снег, светит 

солнце, бегут ручейки, 

падают листья 

Различает некоторые 

деревья ближайшего 

окружения (один-два 

вида) 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Приоритетным направлением ДОУ является художественно-эстетическое развитие. 

В связи с этим деятельность в данной образовательной области ведется с учетом 

парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру), под 

редакцией Лыковой И.А.  

Цель программы определяет путь реализации основной идеи культуросообразной 

педагогики: введение детей в мир общечеловеческой культуры через ее открытые 

проблемы, которые ребенок самостоятельно «открывает» на основе мышления и 

продуктивного воображения. 

Таким образом, целью эстетического воспитания сегодня выступает содействие 

становлению в сознании ребенка эстетического отношения к окружающему миру как 

универсального способа гармонизации и личностного самоосуществления в процессе 

создания эстетической картины мира. При этом под эстетической картиной мира 

понимается целостная, гармоничная, бинарная, динамично развивающаяся система 

эстетических представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом. 

Педагогическая стратегия формирования эстетического отношения к миру в 

условиях амплификации изобразительной деятельности детей 2-7 лет  

I. Цель: эстетическое отношение к окружающему миру, формируемое в дошкольном 

детстве как универсальный способ гармонизации и личностного самоосуществления в 

процессе создания эстетической картины мира. При этом под эстетической картиной мира 

понимается целостная, бинарная, динамично развивающаяся система представлений 

ребенка об окружающем мире и о себе самом, выраженная в эстетических понятиях и 

образах. Сформулированная таким образом цель определяет путь реализации основной 

идеи культуросообразной педагогики: введение детей в мир общечеловеческой культуры 

через ее открытые проблемы, которые ребенок самостоятельно «открывает» в процессе 

культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного воображения.  

При таком понимании цели и целесообразности, основной задачей стратегии 

определяется проектирование нового содержания художественного образования, 

вбирающего в себя целостный образ культуры.  

II. Область применения: изобразительная деятельность детей 2-7 лет, направленная 

на практическое освоение, творческое осмысление, самостоятельное создание 

индивидуальной картины мира доступными изобразительно-выразительными средствами и 

располагающая высоким потенциалом для формирования эстетического отношения к 

действительности.  

Изобразительная деятельность рассматривается как специфическая детская 

активность, в которой ребенок обретает «господство» над материалами, овладевает 

различными человеческими орудиями (художественными инструментами), создает 

оригинальный (субъективно новый) эстетический продукт, реализует и познает свое «Я» и 

тем самым выражает эстетическое отношение к миру и самому себе. В грамотно 

организованной педагогом изобразительной деятельности ребенок распредмечивает свое 

знание-представление о мире на уровне культурных и личностных смыслов.  

III. Вектор развития: амплификация содержания изобразительной деятельности и 

эстетического развития дошкольников, связанная с выявлением амлификаторов развития и 

разработкой путей обновления содержания художественного образования как проблемного 

поля общечеловеческой культуры (в соответствии со структурой социокультурного опыта). 

Детское изобразительное творчество успешно развивается на основе продуктивного 

воображения при решении творческих задач открытого типа, связанных с преобразованием 

наличной ситуации, а также с выходом за ее пределы.  

IV. Основная педагогическая линия: проектирование инвариантного содержания 

художественного образования дошкольников в условиях интеграции изобразительной и 

познавательной деятельности, формирующей опыт взаимообратного перевода информации 
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с языка элементарных научных понятий на язык художественных образов и получения тем 

самым идеального знания - внеконтекстного, осмысленного и пережитого.  

VI. Психолого-педагогические и культурные ресурсы (условия): эстетизация 

образовательного пространства; проблематизация содержания изобразительной 

деятельности; взаимосвязь организованных занятий с экспериментированием и 

самостоятельным творчеством; общение с «живым искусством» (Б.П. Юсов); 

полихудожественный подход; интеграция изобразительного искусства с другими видами 

детской деятельности (игра, конструирование, литература, музыка, театр); опыт 

сотворчества (с педагогом, другими детьми, художником).  

Педагогические условия, необходимые для реализации принципов интеграции 

познавательной и продуктивной деятельности, а именно:  

• создание культуросообразного образовательного пространства дошкольного 

учреждения;  

• разработка базисного содержания дошкольного уровня образования, на основе 

которого осуществляется интеграция интеллектуального и эстетического развития детей 

(система обобщенных представлений обобщенных способов);  

• выявление в содержании художественного образования смыслообразующих 

(целостнообразующих) свойств предметов и явлений окружающего мира, которые 

выступают основанием интеграции;  

• инициирование ориентировочно-поисковой деятельности - детского свободного 

экспериментирования с художественными материалами, их свойствами и способами своего 

воздействия, а также создание условий для свободного освоения изобразительно-

выразительных средств;  

• поддержка самостоятельного художественного творчества детей, в котором 

осуществляется свободная (без участия педагога) интеграция познавательной и 

продуктивной деятельности. 

Цель парциальной программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ДОУ: 
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► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей, возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

►принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Характеристики особенностей развития детей раннего по художественно-

эстетическому развитию 

Период первого детства делится на два возраста: ранний (от рождения примерно до 

2,5-3 лет), и дошкольный (до 6-7 лет). Этим возрастам соответствуют частью совпадающие, 

частью не совпадающие с ними фазы общего и художественного развития.  

Самые ранние детские рисунки, относящиеся к возрасту от 1,5 до 3 лет, обычно 

представляют собой каракули. Эти первые рисунки можно разделить на 20 основных 

категорий, которые типичны для детей из самых разных стран и культур. Простые формы 

ранних детских рисунков включают основные геометрические фигуры (круги, овалы, 

квадраты, треугольники), линии (прямые и кривые) и различные сочетания фигур и линий 

между собой (например, мандала и солярные рисунки). 

У ребенка очень медленно развивается способность объединения многих реальных 

пространств в сложное единство, превращения их в части единого пространства путем 

последовательного включения одного в другое. Эта способность пространственных 

включений растет вместе с развитием зрительных масштабов измерения глубины. Поэтому 



15 
 

в данном возрасте пространственно достоверным является, главным образом, близкое, и 

очень спутанным, неясным, не соответствующим реальным отношениям - далекое.  

В восприятиях цвета ребенок проходит сходный путь. Знание основных цветов 

(красного, синего, желтого) появляется раньше всего. Спектром овладевает ребенок 

примерно к трем-четырем годам. Никаких изменений в цвете, происшедших благодаря 

освещению, влиянию воздушной среды, ребенок не воспринимает. Цвет воспринимается 

безразлично от расстояния - таким, каким его видит ребенок при близком рассматривании в 

наибольшей его насыщенности и напряженности. 

Сложный процесс познания вещи в пространстве, обусловленный особенностями 

возраста, требует устойчивости всех пространственных знаков-свойств, а также длительных 

и устойчивых впечатлений. Поэтому детское восприятие чуждо импрессионистской 

окраски. Вещь утверждается, познается не по короткому зрительному впечатлению, а в 

результате всестороннего изучения всеми методами, доступными ребенку, не в изменениях, 

а в статической данности. Отсюда необходимость постоянства осязательно-зрительных 

свойств предмета и их соединении; качественная напряженность и количественная скупость 

элементов; простота и предельная обобщенность объемных, линейных и цветовых форм, 

осязательных свойств поверхностей; необходимость подчинения всех впечатлений простым 

и немногим ритмам, свойственным статической структуре вещи. 

Легче всего воспринимаются и познаются в своих объемных и цветовых свойствах 

вещи простой формы, однообразно повторяющиеся со всех возможных точек зрения или 

точек приложения методов осязательного познания. Таковы простые и правильные 

стереометрические тела, окрашенные каждое в один цвет. Так, легко ребенком 

воспринимаются шар, куб, трехгранная пирамида, ограниченная равносторонними 

треугольниками. Позднее происходит освоение тел с кривыми поверхностями.  

Объемно-пластическое творчество: детская лепка и скульптура. Первичная 

инстинктивная потребность ребенка в материально-пространственной организации его 

творческих образов проявляется в обработке пластического вещества, в делании из него 

материальных, объемных вещей.  

Из общей мягкой массы размятой глины дети сначала робко и нерешительно 

отделяют небольшие куски. От взятого в руку куска глины ребенок начинает отделять 

очень маленькие кусочки и пластически их обрабатывать. Сначала они бесформенны, со 

следами детских пальцев на своей поверхности, обозначившимися в процессе выделения 

кусочков из общей массы взятой в руки глины. Очень быстро эти кусочки при помощи 

вращения их между ладонями или ладонью и поверхностью стола начинают принимать 

форму, близкую к шарообразной. Шарики ударом руки нередко расплющиваются и 

превращаются в лепешки. Рядом с этими формами появляются формы цилиндрические. 

Образуются они при помощи рассучивания маленького куска глины, - обычно того же 

шарика, - между руками или ладонью и поверхностью стола. Пластическая масса таких 

изделий постепенно увеличивается, не превышая, однако, размеров, вполне ощущаемых 

поверхностями детских ладоней. 

Творчество на плоскости: детский рисунок и живопись. Детский орнамент раньше 

всего появляется на поверхности вещей, как результат ритмической организации этих 

поверхностей при помощи их членения. Сначала проявляется интерес к цвету и цветовой 

массе, не ограниченной контуром: орнаментально - это ритмические результаты ударов 

кисти по украшаемой поверхности, чередования одной цветовой массы с другой. Главное в 

этом орнаменте не линия, а цвет.  

Дальше появляется потребность ограничения цветовой массы контурами, - иначе 

говоря, поиски плоскостной формы. Этот контур сначала не совпадает с цветовой массой, 

появляясь после нее. Дается он и раньше цвета, но цвет и в таком соотношении нередко не 

совпадает с ним. Движение руки ребенка или не доводит краску до контура или 

перескакивает через него. Первое время несоответствие не беспокоит ребенка, не доходит 

до его сознания, как факт антиэстетический и нелогический. Потом он замечает и пытается 
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и в том и в другом случае, ограничивая цветовое пятно контуром и заполняя контур цветом, 

найти точное соотношение между обеими формами. 

Понимание контура способствует возникновению силуэта, в котором линия играет 

определяющую роль, а дальше и самую линию, как самостоятельный творческий язык, как 

художественную форму.  

Таким образом, в изобразительной деятельности ребенок сталкивается с особой 

проблемой сжатия трех пространственных измерений в двухмерное пространство рисунка. 

Детские рисунки проходят в своем развитии несколько стадий: случайный реализм (стадия 

каракуль) сменяется интеллектуальным реализмом, когда дети рисуют скорее то, что они 

знают, чем то, что видят, и затем уступает место визуальному реализму, когда ребенок 

пытается овладеть тонкостями отображения реальных трехмерных объектов на 

ограниченной двумя измерениями плоскости рисунка. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Общие показатели развития детского творчества: компетентность (эстетическая 

компетентность); творческая активность; эмоциональность; произвольность и свобода 

поведения; инициативность; самостоятельность и ответственность; способность к 

самооценке. 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах 

деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флѐриной, 

А.Е. Шибицкой): 

► субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

► нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

► большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; 

► индивидуальный «почерк» детской продукции; 

►самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности; 

► способность к интерпретации художественных образов; » общая ручная умелость. 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как 

интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических 

способностей и умений (И.А. Лыкова): 

► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

► осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 

выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и 

содержания, заключѐнного в художественную форму; 

► творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной 

выразительности; 

►самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности; 

►проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, 

самообслуживание); 

► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

Методика проведения диагностики (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. В 

отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе 

свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного 
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выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх размеров, фломастеры, 

цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трѐх форматов 

(большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, рассматривают 

материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме ребѐнку предлагается назвать 

всѐ, что он видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребѐнка в художественных 

материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается 

также выбрать материалы для реализации своего замысла. 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его 

реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов 

деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного 

образа. 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была 

разработана система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства фиксации наблюдений 

экспериментаторов. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:  социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей  воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо  следовать  

принципам  Программы,  в  частности  принципам  поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Под культурными практиками в условиях образования понимают: 

  «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства 

организации собственного действия и опыта; 
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  поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и 

прагматических потребностей; 

  стихийное автономное приобретение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных структурах) – 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

  приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, 

помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).  

Культурные практики включают в себя: 

- освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 

уровнях сообщества. 

Особое внимание должно уделяться: 

- индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

- проектной форме организации всех культурных практик. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  
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Периоды дошкольного 

возраста 

Особенности деятельности 

ребенка 

Характерные 

особенности развития 

игры ребенка 

Культурные практики 

ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов 

Деятельность с помощью 

предметной манипуляции 

Ранний возраст (от 1 года 

до 3 лет)  

На этом этапе своего 

развития ребенок 

усваивает различные 

действия, операции с 

разными окружающими 

предметами. Через умение 

манипулировать 

определенными 

предметами ребенок 

начинает познавать 

окружающую 

действительность, 

осваиваться в окружающей 

реальности. 

Ознакомительная игра 

многократно повторяют 

одни и те же действия с 

одними и теми же 

предметами, 

воспроизводя реальные 

действия взрослых. 

Игровой сюжет, так же 

как и игровая роль, чаще 

всего не планируется 

ребенком младшего 

дошкольного возраста, а 

возникает в зависимости 

от того, какой предмет 

попадает ему в руки 

самостоятельная 

деятельность 

репродуктивного характера  

Педагоги создают 

предметно-игровую 

развивающую ситуацию, 

побуждая детей приводить 

предметы оперирования 

(или их части) в 

определенные 

пространственные 

взаимоотношения. Это, 

например, складывание 

пирамидок из колец, 

использование всяческих 

сборно-разборных 

игрушек, закрывание 

коробок крышками. 

Заполнение емкостей 

предметами и др. 

 

Отобразительная игра 

в которой отдельные 

предметно-

специфические операции 

переходят в ранг 

действии, направленных 

на выявление 

специфических свойств 

предмета и на 

достижение с помощью 

данного предмета 

определѐнного эффекта. 
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Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы. Первая младшая группа 

возраста (от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется 

прежде всего в общении с взрослым и со сверстниками.  

Взаимодействие педагогов с детьми. Для маленьких детей особое значение имеет 

личностно ориентированное взаимодействие с взрослым, которое предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребѐнку: учѐт его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребѐнка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

детской организации или семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребѐнок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности.  

Личностно ориентированная педагогика предъявляет особые требования к 

личности воспитателя. Важнейшими среди них являются искренность, позитивное 

принятие другого человека, эмпатия, эмоциональность.  

Позитивное принятие другого человека подразумевает положительное отношение к 

ребѐнку без каких-либо условий (например, «Я люблю тебя только тогда, когда ты хорошо 

себя ведѐшь»). Вместе с тем безусловное принятие ребѐнка относится к восприятию его 

личности в целом, но не исключает порицания неправильного поведения. Другими 

словами, взрослый может выражать ребѐнку не только положительные, но и 

отрицательные чувства, но не имеет права оскорблять его личность.  

Эмпатия – это способность принимать и понимать точку зрения другого человека, 

его чувства, переживания. В ходе эмпатического общения взрослый выслушивает ребѐнка, 

говорит о своѐм понимании его переживания, сопереживает малышу, разделяя с ним 

радость и помогая облегчить огорчение.  

Эмоциональность – качество, особенно необходимое в общении с маленькими 

детьми. Теплота, отзывчивость, яркая мимика, выразительная речь взрослого вызывают 

расположение к нему детей, рождают эмоциональный отклик, приподнятое настроение, 

способствуют установлению в группе эмоционально благополучного климата. В общении 

с таким педагогом ребѐнок приобретает собственный эмоциональный опыт.  

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. 

Маленький ребѐнок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, 

когда они адресованы к нему лично.  

Следующая особенность работы с детьми раннего возраста – опора на 

практические действия ребѐнка в конкретной ситуации. Речевое общение с ребѐнком 

должно быть включено в контекст его реальной жизнедеятельности, главное место в 

которой занимают действия с предметами.  

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность 

психической организации маленьких детей – непосредственность и эмоциональность 

восприятия окружающего мира. Они способны сосредоточивать своѐ внимание только на 

том, что им интересно, что их увлекает. Эмоциональное вовлечение детей в ту или иную 

деятельность, включѐнность в неѐ самого воспитателя создают «общее смысловое поле» 

взаимодействия, стимулируют собственную активность каждого ребѐнка.  

Способы личностно ориентированного взаимодействия педагогов с детьми. 

Важнейшей характеристикой личностно ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми является уважение к личности каждого ребѐнка. Взрослые признают за ребѐнком 

право на собственные желания, предоставляя право выбора игр, игрушек, видов 

деятельности, партнѐров по игре и избегая принуждения. В повседневном общении с 

детьми воспитатель обращается к каждому ребѐнку по имени, вежливо и доброжелательно 
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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 ребѐнку.  

Взрослый всегда должен быть открыт и доступен ребѐнку, откликаться на его 

инициативу, стремление получить поддержку.  

Важнейшей потребностью ребѐнка в раннем возрасте является потребность в 

сотрудничестве с взрослым. Воспитатели должны принимать участие в играх и занятиях 

детей как равноправные партнѐры.  

В работе с детьми воспитатели часто сталкиваются с необходимостью 

регламентации поведения детей, разрешения конфликтных ситуаций, введения 

ограничений и порицаний. Действия, опасные для жизни и здоровья ребѐнка и 

окружающих, обижающие и оскорбляющие других, следует пресекать категорически и 

всегда. Ребѐнок должен знать слово «нельзя». При этом необходимо объяснять малышу 

причину запрета.  

Дети познают правила поведения в своѐм повседневном опыте. Воспитатель 

должен отличать своеволие детей от непреднамеренности их поступков. Целью 

ограничений должно быть стремление научить ребѐнка понимать, что некоторые формы 

его поведения неприемлемы для других и он должен отвечать за свои поступки.  

Взаимодействие взрослых с ребѐнком является важнейшим фактором 

формирования отношения ребѐнка к себе. Отношение ребѐнка к себе во многом 

определяет его эмоциональное самоощущение, личностные особенности, отношения с 

окружающими людьми, освоение новых видов деятельности. Создание условий для 

поддержания и развития положительного отношения ребѐнка к себе является особой 

задачей педагогической работы с детьми раннего возраста.  

Для формирования и поддержки у ребѐнка 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.  

Воспитатели должны как можно чаще создавать такие ситуации, где центром 

внимания является каждый ребѐнок. Детей обязательно нужно называть по имени, 

использовать имя ребѐнка в играх, потешках, песенках. Необходимо экспонировать 

рисунки, поделки каждого ребѐнка, показывать их родителям, сотрудникам, детям, 

хвалить их в присутствии ребѐнка. 

Воспитатели должны способствовать развитию у ребѐнка представления о своѐм 

внешнем облике. Следует обращать внимание на цвет глаз, волос, одежду малыша, 

подчѐркивать его достоинства.  

Для формирования у ребѐнка 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 

причѐски, одежды мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тѐтей, 

няней, а мальчикам – папой, дядей, шофѐром и т.п. В групповом помещении и на участке 

должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков.  

Развитие игровой деятельности. Особым направлением педагогической работы с 

детьми раннего возраста должно стать формирование игровой деятельности. Игра имеет 

исключительно важное значение для развития всех сторон психики и личности ребѐнка, и 

прежде всего для социального развития. Для реализации своего огромного развивающего 

потенциала сама игра должна иметь достаточно высокий уровень развития. 
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Сформированная в раннем возрасте игровая деятельность является не только условием 

эмоционального комфорта и эффективного развития ребѐнка, но и залогом становления 

ведущей деятельности следующего, дошкольного этапа развития.  

Игра как форма детской активности пронизывает различные виды деятельности 

детей раннего возраста. В современной педагогике выделяются разнообразные виды 

детских игр: игры-забавы, дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры-

драматизации.  

К играм-забавам относится большинство народных игр: игры-потешки 

(«Ладушки», «Сорока», «Едем-поедем», «Баран-баран» и пр.), хороводные игры 

(«Каравай», «Раздувайся пузырь» и др.), разнообразные подвижные игры (прятки, 

салочки, «Третий лишний», «Ручеѐк» и пр.). Эти игры ярко эмоционально окрашены, 

включают ритмические повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными 

звуками и словами. К играм-забавам можно отнести и имитационные игры, в которых 

дети выразительными движениями и звуками изображают животных, птиц, насекомых, 

машину, паровоз и др.  

Выделение дидактических игр в отдельную группу обусловлено тем, что в них, как 

правило, ставится конкретная педагогическая задача. Например, это могут быть игры, 

направленные на развитие умственных действий, восприятия формы, цвета и т.п. К таким 

играм относятся игры с матрѐшками, пирамидками, вкладышами, настольные игры — 

лото, домино, мозаики и пр.  

В играх с сюжетными игрушками дети моделируют различные ситуации, 

отражающие их собственный жизненный опыт, впечатления, полученные из наблюдений 

за окружающим, из детских книг и рассказов взрослых. К играм с сюжетными игрушками 

относятся процессуальные игры и игры-драматизации. В процессуальных (или 

отобразительных) играх дети, как правило, воспроизводят различные бытовые ситуации 

(кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.). В играх-драматизациях 

разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков.  

Часто разные виды игр сочетаются между собой. Например, дидактическая игра 

может включать в себя элементы сюжетной игры или игр-забав; она и сама может стать их 

частью. Игры-драматизации часто переплетаются с имитационными играми и т.п. Все эти 

игры могут быть подвижными и спокойными, индивидуальными и групповыми.  

Из сказанного следует, что в педагогическом процессе игры следует уделять особое 

внимание следующим важным моментам:  

• элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с 

детьми;  

• игра должна быть основной формой организации разных видов детской 

деятельности;  

• в течение дня должно выделяться специальное время для проведения 

разнообразных игр.  

Педагоги должны ежедневно выделять специальное время для организации 

разнообразных детских игр. Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы 

заинтересовать играми всех детей, научить их новым играм. Воспитатель может 

предложить детям на выбор ту или иную коллективную игру: в прятки, в хоровод, в 

лошадки, в паровозик и вагончики и т.п. Дети, не умеющие играть, могут наблюдать за 

игрой сверстников, постепенно включаться в неѐ.  

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 определѐнные психолого-

педагогические условия.  

Обогащение жизненного опыта детей. Следует помнить, что дети раннего 

возраста могут отражать в игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для 
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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 ребѐнком, а также качество самостоятельной игры детей в 

большой степени зависит от характера взаимоотношений партнѐров. Для того чтобы 

пробудить у ребѐнка интерес к игре, взрослый должен установить с ним эмоционально-

положительный контакт, вызвать у него доверие и желание действовать вместе.  

В ходе игры воспитатель должен стремиться к равноправному партнѐрству даже с 

самыми маленькими детьми. Он обращается к малышу с вопросами, просьбами, 

предложениями, подстраивает свои действия к действиям ребѐнка. Взрослый не поучает 

малыша, не делает ему замечаний.  

Руководство игрой должно быть деликатным. Следует отдавать предпочтение 

косвенным методам руководства игрой, учитывающим эмоциональное состояние ребѐнка, 

его желание играть, наличие игровых навыков. К таким методам относятся игра рядом с 

ребѐнком и подключение к его игре.  

Специальная работа воспитателя, направленная на развитие у детей 

процессуальной игры, предполагает использование разнообразных методических 

приѐмов.  

Благоприятное влияние на формирование интереса детей к игре, принятие ими 

воображаемых ситуаций оказывает включение игровых персонажей в режимные моменты. 

Во время обеда или полдника воспитатель может посадить на стульчик рядом с детьми 

куклу, которая тоже будет «кушать», поставить перед ней приборы; укладывая малышей 

спать, воспитатель может посоветовать им убаюкать любимую игрушку и положить еѐ 

рядом с собой.  

Поддержка игровой инициативы ребѐнка. Игровую инициативу ребѐнка следует 

поддерживать с момента зарождения игры. Воспитатель поддерживает и подхватывает 

любое инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры даѐт ему 

возможность поиграть самому. Речевое сопровождение игры значительно расширяет еѐ 

возможности, позволяет перевести предметные действия с сюжетными игрушками в план 

общения с персонажами игры, открывает возможность построения диалогов между 

партнѐрами, планирования игры. Речь позволяет создать полнокровный, 

детализированный образ-роль и замещение предмета.  

Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с ребѐнком, 

подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями 

стимулирует малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым 

обогащается состав игровых действий. С помощью разнообразных сюжетных игрушек 

ребѐнок начинает расширять свои представления об окружающем мире, о том, что и как 

делают взрослые; игра ребѐнка становится более содержательной и интересной.  

Обогащение игровых сюжетов. Смена сюжетов также благоприятствует 

увеличению длительности игры, делает еѐ более интересной. Отображая в игре различные 

житейские ситуации, ребѐнок вступает во всѐ 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 ребѐнок «играет роль», подражая 

действиям взрослых.  
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Выстраивание последовательности игровых действий. Воспитатель помогает 

ребѐнку 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»).  

Подготовка к принятию роли. Собственно ролевое поведение в игре с сюжетными 

игрушками появляется лишь в конце раннего возраста. 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 

ребѐнка и взрослого изображают действия персонажей, а сопровождающие их стишки 

выражают их эмоциональное состояние и объясняют смысл игры.  

Стимуляцию ролевого поведения можно также осуществлять путѐм игровой 

интерпретации обычных действий ребѐнка, придания им игрового смысла: «Давай, Даша, 

ты будешь спать как медвежонок, крепко-крепко, сейчас я тебя накрою одеяльцем, как 

будто ты в берлоге», «А ты, Денис, будешь спать как котѐнок? Мур-мур, мяу, спи мой 

котик, мой малыш» и т.д.  

На третьем году дети начинают принимать на себя роль взрослого, а также 

распределять роли между персонажами игры. В этом возрасте малыш способен соотнести 

свои действия с действиями взрослого, называя себя его именем («Катя — мама», «Саша 

— папа», «кукла — дочка»). Однако создавать условия для принятия ребѐнком ролевого 

поведения можно начинать гораздо раньше. Поначалу можно ограничиться 

комментариями к игровым действиям малыша, связав их с ролью. Другим приѐмом 

является принятие взрослым на себя роли, а также называние роли персонажа по ходу 

совместной игры с ребѐнком. В процессе таких игр ребѐнок постепенно осваивает разные 

ролевые отношения, учится строить диалоги, общаться с партнѐром по игре. 

Становление общения со сверстниками. В раннем возрасте зарождается и 

интенсивно развивается общение ребѐнка со сверстниками.  

В общении со сверстниками ребѐнок учится согласовывать собственные действия с 

действиями равных себе партнѐров, отстаивать свои права и интересы.  

Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою. 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. Малыши прыгают, кривляются, громко кричат, смеются, передразнивают 

друг друга. Такое взаимодействие вызывает безудержную радость детей, даѐт ребѐнку 

ощущение своего сходства с другим, равным ему партнѐром. Оптимальным средством для 

этого являются игры, в которых дети действуют одновременно и одинаково (игры-

потешки с несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры).  

Постепенно контакты между детьми усложняются, становятся более 

содержательными. Дети начинают обмениваться игрушками, в их взаимодействии 

появляются согласованные совместные действия, малыши становятся более 

инициативными и чуткими к воздействиям друг друга. Поэтому становится возможным 

включение малышей в разнообразные формы взаимодействия – в совместные игры с 

предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, 

лепкой, конструированием и пр.  

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; организация предметного взаимодействия 

между детьми.  
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Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые 

разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, свободную игру, групповые 

занятия, специально организованные игры.  

Воспитатель должен стараться организовывать общение между детьми в течение 

всего дня. Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно 

поддерживать с момента прихода в группу. Воспитатель предлагает малышам 

поздороваться друг с другом, называя каждого ребѐнка по имени, обращает их внимание 

на то, как они красиво одеты, как умеют снимать курточку, сапожки и пр. Укладывая 

спать, побуждает малышей пожелать друг другу спокойного сна. Во время режимных 

моментов воспитатель обращает внимание малышей на то, как каждый из них хорошо 

кушает, умывается, одевается.  

Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые 

приѐмы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и побуждая 

детей повторять их.  

Для того чтобы дети учились лучше понимать друг друга, для возникновения 

чувства общности со сверстниками необходимо обращать внимание ребѐнка на то, что 

другой малыш – такой же, как он: у него тоже есть глазки, ручки, он умеет так же 

говорить, бегать, играть.  

Хорошим приѐмом, сближающим детей, является совместный просмотр детских 

работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. Взрослый собирает 

вокруг себя несколько детей и в их присутствии хвалит каждого ребѐнка, побуждает 

других малышей похвалить сверстника.  

Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют также 

совместное рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, 

празднования дня рождения каждого ребѐнка, совместное изготовление несложных 

подарков для именинника.  

Необходимым условием пробуждения и поддержания между детьми добрых 

отношений является привлечение их внимания к эмоциональным состояниям друг друга. 

Воспитатель побуждает детей к сорадованию сверстнику, проявлению сочувствия, 

жалости. При этом важно избегать принуждения малышей, нельзя заставлять их делать 

что-то против воли, отрывать их от занятий.  

Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая воспитателем в течение 

всего дня, поможет детям лучше узнать друг друга, будет способствовать установлению 

доброжелательных отношений между ними.  

Сближению детей могут служить организованные воспитателем эпизоды 

совместного наблюдения за различными событиями и явлениями, естественно 

возникающими в течение дня. Это может быть разглядывание рыбок в аквариуме, 

наблюдение за тем, как умывается кошка на дорожке за окном, как птичка вьѐт гнездо на 

дереве, как едет машина, идѐт дождик, гуляют дети и пр. 

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. По отношению к детям с недостатками развития следует воспитывать 

тактичное отношение, поощрять проявления сочувствия, стремление помочь.  

Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Воспитатель должен 

стараться разрешать конфликты между детьми в мягкой форме, без насилия и окриков, 

путѐм перевода их в позитивные формы взаимодействия или переключения внимания 

детей на другие виды деятельности или предметы. Воспитатель может отвлечь внимание 

одного из детей другой игрушкой, интересным занятием или предложить ему такую же 

игрушку; организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей конфликт; предложить и 

помочь детям установить очерѐдность в игре с этой игрушкой. Необходимо объяснять 

детям, что нельзя обижать друг друга, а нужно договариваться. Взрослый должен помочь 
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им обсудить ситуацию, выразить свои желания словами, договориться. Следует объяснять 

малышам переживания друг друга, помогать понять состояния другого ребѐнка и 

договариваться. Например: «Я думаю, Катя расстроена. Правда, Катя? Вы обе хотите 

играть одной куклой. Как же теперь быть? Давайте играть по очереди». Запреты можно 

использовать лишь после исчерпания других способов разрешения конфликта.  

Ещѐ одним необходимым условием успешной организации совместных игр 

является эмоциональная включѐнность в них взрослого.  

Недопустимо принуждение детей к совместным играм. Они проводятся в 

свободной форме, и участие в игре каждого ребѐнка должно быть добровольным.  

Необходимым условием организации как совместных, так и индивидуальных игр 

является максимально доброжелательное отношение взрослого и отсутствие 

отрицательной оценки действий детей.  

Для сближения детей, организации их совместности, поддержки положительных 

взаимоотношений можно использовать разнообразные игры. Так, игры-потешки 

способствуют установлению эмоционально-положительного отношения к сверстнику.  

Большей собранности и самостоятельности требуют совместные игры нескольких 

малышей, помогающие им научиться вступать в эмоционально-практическое 

взаимодействие с группой сверстников.  

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. 

Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей благодаря 

разнообразным контактам, в которые они вступают. Необходимо поддерживать 

инициативу ребѐнка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, предоставлять 

детям больше свободы в организуемых играх.  

Важно 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.  

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. 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 партнѐров. 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 ещѐ не умеют инициировать сложные игры с правилами 

и распределением ролей, взрослый является организатором и постоянным их участником, 

постепенно передавая каждому из детей центральную роль. 

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры-

драматизации или спектакль, разыгранный с помощью игрушки. Содержанием спектакля 

могут служить доступные малышам народные сказки, рассказы, стихотворения или 

сценки из повседневной жизни самих детей.  
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Особую группу игр, способствующих развитию общения между сверстниками, 

составляют совместные игры с использованием различных предметов и игрушек. 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 партнѐра, к его желаниям, предлагать помощь, хвалить, вместе радоваться 

полученному результату.  

С малышами, которые уже знакомы с некоторыми сюжетами процессуальных игр, 

можно организовывать совместные игры с куклами и другими игрушками.  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям.   

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.   

Детский сад. Развивать представления о положительных  сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Формирование социальных навыков. Социальные навыки в раннем возрасте 

формируются преимущественно в ходе повседневной жизнедеятельности, которая 

протекает в общении с взрослым. В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребѐнком, 

взрослый называет предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на 

вопросы, рассказывает стишки – всѐ это способствует познавательно-речевому и 

социальному развитию ребѐнка. В процессе умывания, одевания, приѐма пищи малыш 

обучается различным действиям: берѐт мыло и намыливает руки, открывает кран, 

надевает колготки, застѐгивает и расстѐгивает застѐжки на одежде, обуви. Постепенно 

дети учатся самостоятельно умываться, одеваться и пр.  

Приход и уход детей. Приход и уход детей – очень важные моменты для ребѐнка и 

его родителей. Если воспитатель при встрече ежедневно уделяет индивидуальное 

внимание каждой семье, ласково приветствует ребѐнка, ободряет, это помогает снять 

напряжѐнность ситуации, делает еѐ менее тревожной.  

Раздевание и одевание. Раздевание и одевание детей раннего возраста занимает 

значительное количество времени в течение дня. Эти процедуры также следует 

использовать для развития у детей самостоятельных действий, поэтому надо предоставить 

им возможность упражняться в последовательности операций. Малыши могут наблюдать 

за тем, как одеваются сами другие дети, пытаться подражать им. Имитируя действия 

других детей, действуя по показу воспитателя или следуя его простым инструкциям, 

малыши учатся снимать и надевать одежду, расстѐгивать и застѐгивать застѐжки.  

Помогая малышу одеваться и раздеваться, воспитатель должен быть спокойным и 

терпеливым, не ругать, не подгонять ребѐнка, не совершать резких и грубых действий. 

Все действия нужно сопровождать ласковой речью, называя предметы одежды, 

рассказывая, что и для чего в данный момент взрослый и ребѐнок делают.  
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Уход за внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему 

виду, деликатно побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в 

одежде, причѐске.  

Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные социальные навыки 

формируются у детей в процессе сотрудничества с взрослым. Малыши наблюдают за 

деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в неѐ. Воспитатель обращает 

внимание детей на всѐ, что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает 

детям помочь ему.  

Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия, прежде чем 

заняться другой игрой, педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на 

место. Воспитатель предлагает малышам помыть игрушки, искупать кукол, постирать 

кукольную одежду. Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф 

и варежки на полочку в своѐм шкафчике. Раздеваясь для дневного сна, дети складывают 

одежду на стульчик; ставят обувь под кроватку. Раздевая и одевая самых маленьких детей, 

педагоги также побуждают их помогать, например показать, где шапочка, куда нужно 

поставить сапожки, положить на место варежки.  

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям 

правила этикета и побуждать малышей им следовать: здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; 

пользоваться салфеткой; желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если 

нечаянно причинил кому-то неприятность; спрашивать разрешения, если хочет 

присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку. Подражая взрослым, дети 

постепенно обучаются вежливости, усваивают правила этикета. Малыши учатся 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Перед едой воспитатель желает детям 

приятного аппетита, учит говорить «спасибо» после еды. Во время приѐма пищи взрослый 

негромко беседует с детьми: например, рассказывает, что они едят на первое, что будут 

есть на второе, спрашивает, вкусный ли компот, хвалит малышей. 

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного 

поведения: разъяснять и предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Детей нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, 

режущими, пожароопасными предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. 

Они должны находиться вне зоны досягаемости детей. Малышам объясняют, что нельзя 

гладить и дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и 

пр.; необходимо соблюдать осторожность при контактах с домашними животными, 

избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр.  

При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не 

напугать ребѐнка и не сковывать его любознательность. Педагоги проводят беседы с 

детьми, читают им книги, рассматривают иллюстрации, организуют дидактические игры 

на соответствующие темы. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы. Первая младшая группа (от 2 

до 3 лет) 

В раннем возрасте познавательное развитие ребѐнка осуществляется в рамках 

предметной деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. 

«ведѐт» за собой, психическое развитие, поэтому она и называется «ведущей». Именно в 

ходе предметной деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития 

важнейших способностей, умений и личностных качеств ребѐнка – речи, мышления, 

познавательной активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание 

оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с предметами 

– первая задача образовательного процесса в раннем возрасте.  
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В этой области развития можно выделить несколько направлений, каждое из 

которых предполагает постановку специальных педагогических задач и использование 

соответствующих методов их реализации.  

Развитие культурно-нормированных, практических и орудийных действий. 

Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться различными 

предметами домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, застѐгивать пуговицы, 

причѐсываться расчѐской), игрушками, специально созданными для овладения 

орудийными действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.).  

Для решения поставленных задач педагоги должны организовывать развивающую 

предметную среду, налаживать совместную деятельность с ребѐнком, создавать условия 

для самостоятельной деятельности ребѐнка с предметами.  

Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и овладения культурно-

нормированными предметными действиями в группе должны находиться разнообразные 

бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные 

для развития разнообразных предметных действий.  

Важно, чтобы предметы и игрушки можно было использовать для развития 

различных органов чувств и формирования разнообразных умений. Поэтому необходимо, 

чтобы они по возможности были выполнены из разного материала (дерева, пластмассы, 

металла, ткани, резины, меха и др.), имели разные размеры, фактуру, цвет, звучание, 

стимулировали разные виды действий.  

Развитие у детей познавательной активности. Педагоги создают условия для 

ознакомления детей с окружающим миром, для обогащения впечатлениями и детского 

экспериментирования.  

Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое 

проявление интереса ребѐнка к окружающему. Не следует ограничивать познавательную 

активность малышей, ограничение должно касаться только опасных для жизни и здоровья 

ребѐнка объектов и действий.  

Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными явлениями 

природы. В каждое время года воспитатель привлекает внимание малышей к изменениям 

в природе, обращает их внимание на разнообразные природные звуки (пение птиц, шум 

ветра, шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во время прогулки детей можно 

познакомить с названиями растений, понаблюдать за птицами, насекомыми, рассказать, 

где они живут, чем питаются.  

Наблюдение за разнообразными явлениями природы должно сочетаться с 

интересными играми и занятиями детей, в процессе которых они на собственном опыте 

знакомятся с различными свойствами объектов живой и неживой природы, получают 

общее представление об их отличительных признаках. Например, собирая букеты из 

опавших листьев, малыши могут сравнивать их по величине, цвету, форме.  

Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. 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.  

Дети довольно рано начинают проявлять интерес к знаковой стороне человеческой 

культуры. Рассматривая книги, малыши показывают пальчиком на буквы и цифры, 

спрашивают, что это такое. Они могут заинтересоваться дорожными знаками, буквами на 

вывеске магазина и пр. Следует поддерживать любознательность детей, отвечать на их 

вопросы. Однако это не означает, что детей следует специально обучать грамоте и 

заниматься с ними математикой. Достаточно создать соответствующую среду (разместить 
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стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами, цифрами, именами детей и т.п.) и 

поддерживать интерес малышей.  

Организация детского экспериментирования. В процессе свободной 

исследовательской деятельности ребѐнок получает новую, порой неожиданную для него 

информацию, устанавливает практические связи между собственными действиями и 

явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. Самостоятельное 

экспериментирование даѐт возможность ребѐнку опробовать разные способы действия без 

страха ошибиться и без скованности детского мышления готовыми схемами действия.  

Эффективным способом стимуляции самостоятельной исследовательской 

активности является предъявление ребѐнку специальных «загадочных» предметов. Эти 

предметы должны обладать следующими свойствами.  

Во-первых, они должны быть новыми и неопределѐнными. Высокая степень 

неопределѐнности требует большого разнообразия познавательных действий ребѐнка. В 

одних случаях исследовательская деятельность детей не связана с решением практической 

задачи, имеет «бескорыстный» характер (рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, 

попробовать на вкус). В других случаях она направлена на решение какой-либо 

конкретной задачи (например, открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней 

игрушку).  

Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для ребѐнка. Чем 

более сложной и загадочной будет игрушка, чем больше в ней будет разнообразных 

деталей, тем больше вероятность того, что она вызовет различные исследовательские 

действия. Вместе с тем для разворачивания исследовательской деятельности ребѐнка 

необходим оптимальный уровень сложности предмета. Если предмет слишком прост или 

слишком сложен, интерес к нему может быстро угаснуть. Оптимальным является такой 

уровень сложности, который требует определѐнных усилий, но эти усилия приводят к 

достижению понятного для ребѐнка эффекта.  

Такими предметами являются специальные развивающие игрушки (например, 

музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми 

механизмами, детский бинокль, лупа). Воспитатель может и сам изготовить «игрушку с 

секретом»: положить в прозрачную коробочку (для духов, сувениров, дискет) или в 

футляр для очков маленькую игрушку. Особый интерес детей вызывают бытовые 

приборы, открывающие богатые возможности для разнообразных манипуляций (часы, 

диктофон, фотоаппарат, телефон и пр.).  

Исследовательский интерес ребѐнка можно пробудить, демонстрируя яркие 

необычные эффекты, организуя экспериментирование с зеркалом, магнитом, 

электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к 

игрушкам из различных материалов, освещать фонариком разные предметы и т.п.).  

Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры с водой, 

красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно увлекательны для малышей, 

но и очень полезны для установления физических закономерностей, овладения 

представлениями об объѐме, форме, изменениях веществ и для познания свойств и 

возможностей того или иного материала.  

Для развития познавательной активности детей полезны игры с изобразительными 

материалами. Эти игры могут не иметь изобразительных целей, а носить чисто 

исследовательский характер. Малыши с интересом смешивают краски, делают 

пальчиками, кистью, печатками мазки на бумаге, черкают карандашом, фломастером, 

мелком. При этом дети не только знакомятся со свойствами различных веществ и 

материалов, но и получают быстрый видимый эффект от собственных преобразующих 

действий, что вызывает у них особую радость.  

Богатые возможности для познавательного развития детей содержат музыкальные 

игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и разнообразные звучащие 

предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). Экспериментирование со 
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звуковыми предметами способствует формированию интереса детей к миру звуков, 

способности дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и 

артикуляционного аппарата.  

Совершенствование познавательных процессов – восприятия, внимания, памяти и 

наглядно-действенного мышления. В педагогике разработаны дидактические приѐмы и 

игрушки, специально направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и 

памяти ребѐнка раннего возраста.  

Многие детские игрушки являются самообучающими, или автодидактическими. 

Они содержат в себе цель действия и сами подсказывают ребѐнку, какого рода действия 

нужно произвести, чтобы еѐ достигнуть. Это различные составные игрушки, которые 

требуют соотнесения размеров или цвета разных деталей. К таким игрушкам относятся 

фигурные пирамидки, матрѐшки, вкладыши, мозаики, разрезные картинки. Они 

побуждают ребѐнка подбирать и соединять предметы или их части в соответствии с их 

формой и размером.  

Самые маленькие дети в этих занятиях действуют путѐм проб и ошибок. С 

помощью внешних ориентировочных действий ребѐнок рано или поздно получает 

нужный результат.  

Познавательному развитию детей способствуют также игры с кубиками, 

геометрическими плоскостными и объѐмными формами, детские лото, домино.  

Формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной 

деятельности. К трѐм годам у ребѐнка уже складывается определѐнное представление о 

результате того, что он хочет сделать, и это представление начинает мотивировать 

действия малыша. Он действует уже не просто так, а с целью получения определѐнного 

результата («хочу построить гараж»). 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. Такие виды детской деятельности, 

как лепка, конструирование из природного и бросового материала, изготовление 

аппликаций, также способствуют формированию у ребѐнка представления о результате, 

образце, на достижение которого направлена работа.  

На взрослых лежит обязанность оснастить малыша необходимыми ему способами 

действия, откликаясь на его просьбы или предлагая ему помощь по собственной 

инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить инициативу и 

самостоятельность ребѐнка. Взрослый предоставляет малышу возможность сделать 

самостоятельно всѐ, что он может. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы. Первая младшая группа (от 2 

до 3 лет) 

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).  
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Развитие 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.  

Развитие 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 фонематического слуха. Фонематический слух формируется как при 

восприятии слышимой речи, так и при проговаривании ребѐнком 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.  

Известно, что речь прежде всего необходима для общения между людьми. На этапе 

возникновения речи чрезвычайно важно качество общения взрослых с ребѐнком. Малыши 

охотнее всего вступают в речевое взаимодействие с теми взрослыми, которые проявляют 

к ним доброжелательное внимание, ласку, играют с детьми. Поэтому необходимыми 

условиями для развития у детей речи является установление с каждым ребѐнком 

эмоциональных контактов, организация совместных игр с предметами, т.е. вовлечение 

детей в ситуативно-личностное и ситуативно-деловое общение.  

Чтобы пользоваться речью, ребѐнку необходима уверенность в том, что взрослые 

его слушают, понимают и принимают. Поэтому так важно, чтобы педагоги откликались на 

все речевые и иные обращения ребѐнка, поощряли и поддерживали их. Любое обращение 

ребѐнка к взрослому следует использовать для того, чтобы завязать беседу с ним, а не 

просто удовлетворить его просьбу. Речь педагога должна не только адресоваться группе 

детей, но и лично каждому ребѐнку. Этим обеспечивается привлечение внимания ребѐнка 

к речи и готовность ответить на неѐ.  

На этапе становления речи большое значение имеет слышимая ребѐнком речь 

окружающих взрослых. Поэтому к ней предъявляются особые требования.  

Речь взрослых должна быть правильной, отчѐтливой, неспешной, эмоционально 

окрашенной. Для обогащения словарного запаса, усложнения грамматического строя речи 

детей важно, чтобы речь взрослого была более сложной, чем речь ребѐнка, и по структуре, 

форме фраз, лексической новизне. Она должна давать ребѐнку более сложные образцы, 

чем те, которыми ребѐнок уже владеет.  

Речь взрослого, обращѐнная к детям, должна включаться во все виды их 

совместной жизнедеятельности: кормление, одевание, купание и т.п. В процессе 

совместного решения разнообразных жизненных задач у малыша возникает естественная 

потребность в слове.   

Однако речевое взаимодействие взрослых с детьми не должно ограничиваться 

бытовыми ситуациями. Взрослые в течение дня рассказывают детям обо всѐм, что 

происходит вокруг, о том, что видят и что делают дети.  

Во время свободной игры воспитатель может подсесть к играющему ребѐнку и 

«завязать беседу»: «Какая у тебя красивая кукла! Это девочка? Как еѐ зовут?» Он может 

также собрать возле себя несколько детей, взять игрушку, обратиться к группе детей: «Как 

зовут эту куколку? Ляля? А какое красивое платье у Ляли, какие туфельки». Взрослый 

привлекает внимание детей к отдельным деталям внешности куклы, называя их.  

Педагог также сопровождает речью все повседневные дела в группе: накрывание 

на стол, кормление рыбок в аквариуме, уход за растениями и пр. Помогая воспитателю и 
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наблюдая за его действиями, дети узнают названия новых предметов и действий, учатся 

слушать речь, действовать по инструкции взрослого. Чем больше впечатлений получает 

ребѐнок, тем у него больше поводов к речевому общению с взрослыми и со сверстниками.  

Для развития регулятивной речи важны различного рода поручения малышам, 

выражаемые в простой речевой форме. В становлении регулятивной функции речи 

важную роль играет побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого 

разной сложности: от самых простых одношаговых у детей младшего возраста («дай», 

«покажи», «возьми», «принеси» и т.п.) до более сложных (по мере взросления ребѐнка) 

двух- и трѐхшаговых инструкций («посади куклу на стул, мишку на подоконник, а мячик 

по- ложи под стол»).  

Детям постарше полезно давать различные поручения, исполнение которых 

требует от ребѐнка речевого общения с окружающими. Однако нельзя заставлять малыша 

произносить слова, следует так построить общение, чтобы он сам почувствовал 

необходимость воспользоваться речью.  

Существенное значение для развития речи ребѐнка имеет речевое общение детей 

друг с другом. Поэтому следует также давать ребѐнку такие поручения, которые 

вызывают необходимость вступить с другим ребѐнком в разговор. Совместная игра или 

рассматривание картинок также способствует возникновению разговора между детьми.  

С первых лет следует воспитывать у ребѐнка культуру речевого общения. Даже 

самым маленьким детям следует говорить «спасибо», «пожалуйста», «извини», 

«здравствуй», «до свидания» и др., побуждать малышей пользоваться вежливыми 

словами. Дети этого возраста легко переходят от спокойного тона к возбуждѐнному, 

нетерпеливому крику. В таких случаях взрослый должен корректно сделать ребѐнку 

замечание: «Ты очень громко кричишь, я не пойму, что тебе нужно. Скажи спокойно, что 

ты хочешь?»  

Большую роль в развитии речи ребѐнка играют также специальные игры и занятия. 

Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что при их организации 

целенаправленно создаются условия для развития у детей разных сторон речи.  

К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся:  

— разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, 

игры-инсценировки, звукоподражательные игры и др.);  

— чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей 

пересказывать услышанное;  

— рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской 

литературы;  

— демонстрация диафильмов;  

— игры-занятия с предметными и сюжетными картинками;  

— разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность;  

— игры, направленные на развитие мелкой моторики.  

Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры 

(«Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что слушание речи взрослого происходит 

с опорой на собственные действия и движения ребѐнка. Они включают повторы действий 

и слов с чѐткой концовкой («топ-топ», «да-да» и т.п.). Важно и то, что в ходе таких игр 

легко устанавливается эмоциональный контакт с ребѐнком. Всѐ это облегчает малышу 

понимание и подражание речи. В звукоподражательных играх развиваются 

фонематический слух, чѐткость произношения, интонационная сторона речи.  

Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют развѐртыванию 

диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и грамматического строя речи. 

В ходе этих игр создаются условия для развития планирующей и регулирующей функций 

речи.  

В отличие от обычных жизненных ситуаций в специальных «речевых» играх и 

занятиях взрослые могут намеренно создавать некоторые затруднения для ребѐнка, что 
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требует особой мобилизации его внимания. Так, можно создать условия, в которых дети 

должны будут дифференцировать близкие по смыслу обращения взрослого, 

предполагающие тем не менее выполнение разных действий.  

Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное чтение детских 

книг, рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций. Взрослый читает детям, 

показывает иллюстрации, задаѐт им вопросы, при затруднениях сам называет предметы, 

персонажей, их действия, стимулируя малышей к повторению речевых образцов. 

Рассматривание картинок может быть и иным: взрослый называет предметы и персонажей 

и просит ребѐнка их показать.  

Просмотр диафильмов способствует развитию у детей умения слушать речь 

взрослого. Взрослый сопровождает этот показ рассказом, останавливаясь подробно на 

каждом кадре. Лучше всего показывать сказки, содержащие повторы одних и тех же слов, 

на фоне которых вводятся новые слова («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»). 

Это способствует овладению ребѐнком новыми словами и закреплению уже известных 

ему слов.  

Особое место в работе по развитию речи у детей занимают занятия и игры с 

предметными и сюжетными картинками. Рассматривая их вместе с взрослым, дети узнают 

персонажей, изображѐнных на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что знали 

раньше. Рассматривая изображения, узнавая в них знакомые предметы и называя их, дети 

называют и то, что не дано им в непосредственном восприятии сейчас, но хранится в их 

памяти. Это свойство картинок особенно важно для развития речи ребѐнка раннего 

возраста. Оно способствует постепенному освобождению слова от привязанности к 

конкретному объекту. Рассматривание картинок, называние не только того, что на них 

изображено, но также и того, что на изображении отсутствует, становится ступенькой в 

возникновении и развитии у детей способности оперировать словесным материалом без 

опоры на наглядность: слушать рассказываемые взрослым сказки, рассказы, а позже и 

самим их пересказывать.  

Работа с картинками должна строиться по принципу от простого к сложному. 

Сначала детям следует предлагать изображение отдельных предметов, простых по форме, 

без лишних деталей, изображение лиц, предметов, наиболее часто встречающихся в их 

повседневной жизни, с которыми они действуют в разных условиях (чашка, кроватка, 

туфельки, кошка, машинка). Затем предлагаемые детям изображения можно усложнять, 

вводя дополнительные детали.  

В играх с картинками дети могут не только называть изображѐнные на них 

предметы и действия, но и подбирать их по словесной инструкции, развѐрнуто отвечать на 

вопросы. К играм с картинками относятся также различного рода лото, домино и простые 

сюжетные игры с использованием картинок – заменителей реальных предметов (игры в 

«магазин», в «зоопарк», в «кормление», «лечение» куклы и др.).  

Игры с картинками способствуют расширению словарного запаса, формированию 

обобщѐнного значения слов, развитию грамматического строя речи, стимулируют 

активное использование речи. Картинки играют важную роль и в формировании у детей 

способности оперировать образами, вызванными словом.  

Для развития умения слушать и понимать содержание чисто словесного текста, а 

также способности (у более старших детей) пересказывать текст можно использовать 

рассказы без сопровождения картинками и иллюстрациями. Это открывает для ребѐнка 

возможность выхода за рамки наглядной ситуации, способствует формированию 

вербального общения и мышления.  

Умение слушать рассказы и пересказывать их формируется постепенно и связано с 

определѐнными требованиями к рассказу. Он должен быть понятным по содержанию, но 

не слишком лѐгким.  

В нѐм должно быть что-то новое, чем малыш ещѐ не пользуется в речи (например, 

союзы «потому», «поэтому»). Взрослый задаѐт ребѐнку разнообразные наводящие 
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вопросы, помогающие воспроизвести в памяти содержание услышанного и пересказать 

его. Подобные вопросы побуждают малыша использовать в речи различные 

грамматические формы.  

На третьем году жизни для речевого развития детей очень полезно отгадывание и 

совместное придумывание загадок. В играх в загадки дети учатся узнавать предметы по 

словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов.  

Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, занимают игры на 

развитие мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и пальцев, 

сопровождаемые ритмической, несложной речью. Упражнение кистей и пальцев рук 

способствует развитию физиологической основы овладения ребѐнком речью, развитию 

двигательного центра мозга, ведающего в том числе и развитием мелкой моторики. 

Приобщение к художественной литературе. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы. Первая младшая группа (от 2 

до 3 лет). Образовательные задачи. 

Обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, 

создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные 

игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности;  

Формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, 

песок), инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и 

предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.).  

Обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), и называние словом. 

Создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых 

техник в разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); 

содействие формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций. Ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в 

совместной деятельности с педагогом и родителями. Поддержка активности, 

самостоятельности и первых творческих проявлений детей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей.  
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Содержание образовательной работы. Педагог знакомит детей с народной 

игрушкой (филимоновской, дымковской, богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений и развития эстетических эмоций (радость, удивление). На примере 

творчества известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, 

Е. Рачева, П. Репкина и др.) знакомит с книжной иллюстрацией как видом 

изобразительного искусства, доступным для восприятия детей раннего возраста. 

Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между предметами 

окружающего мира и их изображениями (игрушки, еда, посуда, транспорт). В бытовых 

ситуациях использует простые, но при этом красивые, эстетично оформленные предметы. 

Во время прогулок систематически проводит наблюдения за природными объектами 

(цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений. С помощью художественного слова, 

музыки, движения помогает детям «открыть» красоту и выразительность образов природы 

(«Ласковое солнышко», «Листочки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустные сосульки»). Педагог создает ситуации 

для формирования способов зрительного и тактильного обследования знакомых 

предметов. Учит «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных 

способов и приѐмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает 

интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных 

композиций («Грибная полянка», «Птички в гнѐздышке», «Праздничный  букет», 

«Зелѐный лужок», «Праздничная ѐлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной 

деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование).  

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солѐное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), 

знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, объем, цельность 

массы - в отличие от рассыпчатого песка или манки), расширяет возможности воздействия 

на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки). В образовательном 

процессе и в свободной художественной деятельности создает ситуации, в которых дети 

при поддержке педагога:  

• опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные способы 

преобразования пластического материала (месят, разминают, сминают, похлопывают, 

отрывают, отщипывают кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают 

углубления пальчиком, выдавливают силуэты с помощью формочек и др.);  

• учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с 

предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как 

морковка, как пирамидка, как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме и 

величине (яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки);  

• создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами 

окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми 

движениями ладоней и узнают в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары 

(шарики); раскатывают круговыми движениями ладоней и называют их мячиками, 

яблоками, колобками, ягодками и пр.;  

• приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар 

расплющивают ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр 

(столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для пирамидки.  

• создают фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого соединяют части и 

видят целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет).  

Педагогам важно знать, что в лепке дети быстрее переходят с доизобразительного 

этапа на изобразительный - начинают узнавать изображение, сопоставляют его с 

реальными предметами, даже находят и воплощают свои первые замыслы. Это 
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объясняется осязаемостью материала и объемностью форм - дети лепят фигурки, которые 

больше похожи на реальные предметы, чем изображения в аппликации и рисовании.  

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

четкие представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их 

активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети:  

• замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с 

краской; постепенно - на основе устойчивых ассоциаций -начинают понимать, что это 

образ (изображение) реального предмета;  

• учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе 

бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания линий 

(прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии);  

• понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их 

особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, 

набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, ставить в 

стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски;  

• воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут 

действовать в заданных пределах - не выходят край листа бумаги и за контур изображения 

в процессе раскрашивания; 

• начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и 

своем эмоциональном состоянии доступными средствами - графическими (линия, ритм, 

форма) и живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения карандаша или 

кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами (напри- мер: «Дождик, 

чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию.  

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, 

яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в 

результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе дети:  

• создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в 

букете, жучки на траве, кудрявая овечка) из ком- ков мятой и сжатой, кусочков и полосок 

рваной бумаги;  

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из 

цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные 

коллажи и простые сюжетные композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Знакомить детей 

с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. По окончании игры приучать 

убирать все на место. В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  

Музыкальная деятельность 

Для приобщения детей к музыкальной культуре создается особая музыкальная 

среда. Музыка органично включается в различные виды деятельности детей (на 
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физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, при проведении 

подвижных игр и пр.).  

В Организации имеется музыкальный зал, оснащѐнный музыкальными 

инструментами (пианино). В групповом помещении оборудован музыкальный уголок, в 

котором имеются детские музыкальные инструменты и музыкальные игрушки.  

Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши 

учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, 

подражать и имитировать звучание разных инструментов.  

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная 

отзывчивость на образы, созданные звуковыми красками, — это основа его будущей 

музыкальности. Педагоги должны создать условия для развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

Малышу нужно петь песенки, прослушивать их вместе с ним, как и 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 ребѐнка на музыку, 

подключается к действиям детей, хвалит их. Также он 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, высоту, темп и др. При этом взрослый использует 

различные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными средствами. 

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. Подражая 

взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми танцевальными движениями. 

Воспитатель побуждает малышей напеть колыбельную куколке, сделать зарядку зайчикам 

под весѐлую 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-притопывая, 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).  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы. Первая младшая группа (от 2 

до 3 лет) 

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 



39 
 

процедур.  

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в 

первые годы жизни, если взрослые подают детям пример соответствующего поведения, 

приучают к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и 

рассказывая, что полезно или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть 

чистыми, чтобы быть красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для 

того, чтобы стать сильным и ловким; полезно есть фрукты и овощи и нельзя переедать 

сладкого; нельзя долго находиться на солнце без головного убора и пр.).  

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает 

привычным соблюдение правил гигиены. Малышам подают пример и побуждают мыть 

руки, пользоваться салфеткой, носовым платком и др. 

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам 

опрятности, педагоги должны стремиться к тому, чтобы ребѐнку был понятен смысл этих 

действий, чтобы ему было интересно и он не испытывал дискомфорта. Все 

гигиенические процедуры желательно сопровождать соответствующими случаю 

песенками, стишками, потешками.  

Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования туалетом, а 

также в тех случаях, когда малыш испачкается. Малыш может самостоятельно намочить 

руки, взять мыло. Взрослый должен следить, чтобы вода не затекала в рукава, не 

попадала за воротник, иначе ребѐнку будет неприятно, он начнѐт капризничать и в 

следующий раз не захочет умываться. Если малыш вытирается самостоятельно, взрослый 

обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо были сухими.  

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны 

подгадать соответствующее время и предложить ребѐнку пойти в туалет, постараться 

уговорить его. 

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует 

рассматривание вместе с ними 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.  

Воспитатели следят за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек. 

Ежедневно следует протирать мебель, стены и мыть игрушки, чистить ковры пылесосом. 

Коврики следует регулярно проверять и просушивать. Многоразовые салфетки, 

нагрудники и скатерти следует стирать после каждого использования. Туалетные 

комнаты подвергаются санобработке каждый день или в течение дня по мере 

надобности. Не менее важно следить за чистотой воздуха. Во время прогулок 

необходимо проветривать помещения. Когда дети находятся в группе, воспитатели 

следят за тем, чтобы не было сквозняков.  

Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребѐнка. При приѐме 

детей следует спрашивать у родителей о том, как малыш спал, ел, вѐл себя утром. 

Воспитатель должен осмотреть ребѐнка, обращая внимание на изменения уровня 

двигательной активности, наличие сыпи, припухлостей, воспалений, выделений из носа, 

ушей и глаз. Воспитатель фиксирует и передаѐт сотрудникам другой смены и родителям 

все случаи и наблюдения, вызвавшие тревогу за здоровье ребѐнка (плохое настроение, 

раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие аппетита, отказ от игр и занятий и 

т.п.).  

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в Организации 

проводятся оздоровительные мероприятия: различные виды закаливания, воздушные и 

солнечные ванны, витаминотерапия, корригирующая гимнастика. Все эти процедуры 

должны проводиться специалистами по рекомендации и под наблюдением медицинского 

персонала и при согласовании с родителями.  
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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. Для этого в детской организации должно быть соответствующее 

оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и 

пр. Эти приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям: 

подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, переносить, 

идти в определѐнном направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной 

поверхности, бросать, метать в цель и пр.  

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации двигательной 

активности детей.  

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. В эти занятия включаются 

общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лѐжа, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. При организации двигательной 

активности детей следует учитывать их возрастные особенности, в частности, мягкость и 

податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры и связочного аппарата, 

быструю утомляемость.  

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует 

проводить в игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых 

образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», 

«птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом взрослые не должны 

ограничивать стремление детей к творческому самовыражению в двигательной 

активности, напротив, следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании 

двигательных элементов.  

б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 
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преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Основные сферы 

инициативы: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи);  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи);  

4) познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы 

Направление Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и 

их воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной 

и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддерживать и поощрять инициативу детей в 

организации игр. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога  

 

Избегать представления об игре как 

регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний». Создание условий для развития 

и развертывания спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога (не 

подчинять игру строго дидактическим задачам); 

наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

выбор игрового оборудования; 

«проживание» ребѐнком той или иной ситуации с 

позиции разных социальных ролей; 

отражение событий в игре; 

перенос семейного опыта различных видов игр 

(подвижных, настольных и др.) в группу; 

руководство игрой на основе предложенной детьми 

или выбранной роли. 
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Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; снимать страх 

«я не справлюсь».  

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

в) Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования 

и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 

для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем 

и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. 
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В основу совместной деятельности семьи и Организации заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников; с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников  в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй  

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьѐй 

Встречи-знакомства.  

Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю.  

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, 

что узнали). Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества. Создание 

памяток.  

Интернет-журналы.  

Переписка по электронной почте. Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 

дней) 

Педагогическое 

просвещение  

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». Мастер-классы. Тренинги.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний. Родительские чтения. 

Родительские вечера. Родительские ринги.  

Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома).  

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная  

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников. Конкурсы.  

Концерты семейного воскресного абонемента.  

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека).  

Семейные объединения (клуб, студия, секция).  

Участие в исследовательской и проектной деятельности 
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Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся 

на положительные качества ребѐнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация 

на успех во что бы то ни стало). 

Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение 

преемственности между воспитанием ребѐнка в детской организации и в семье. Для 

привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнѐрских отношений с 

родителями необходимо налаживание доверительных отношений между педагогами и 

членами семьи, организация обратной связи между ними. 

Выявление запросов родителей. Для выявления родительских запросов 

используется анкета, позволяющая узнать:  

• какие образовательные услуги хотят получить родители в ДОУ;  

• в какой форме пребывания ребѐнка в ДОУ заинтересованы родители (полный – 

неполный день; полная – неполная неделя; пятидневка и пр.);  

• что родители хотят узнать о здоровье и развитии детей, в какой форме (лекции, 

популярные издания, фильмы, тренинги и др.);  

• какие формы взаимодействия с ДОУ устраивают родителей (посещение 

родительских собраний, лекций, родительского клуба; помощь в приобретении или 

изготовлении оборудования и материалов; помощь педагогам – в работе в группе, на 

прогулке, на экскурсии, при посещении театра и т.п.).  

Сведения, полученные с помощью анкеты, позволяют определять перспективные 

направления в работе ДОУ и находить возможности для их реализации в будущем.  

Информирование родителей о работе ДОУ. Необходимая информация доводится 

до родителей разными способами.  

1. вывеска-реклама, в которой содержится перечень предоставляемых в ДОУ услуг 

и реализуемых программ.  

2. информационный бюллетень, в котором представлены общая концепция 

дошкольного учреждения, его программа, сведения о наличии специалистов и 

материально-технической базы.  

3. проведение при зачислении детей родительского собрания, на которых педагоги 

подробно рассказывают о программе, реализуемой в ДОУ.  

Знакомство с семьѐй. Сотрудничество ДОУ и семьи начинается со знакомства. На 

этом этапе очень важно расположить родителей к партнѐрству, взаимному доверию, 

продемонстрировать своѐ желание максимально помочь семье в воспитании ребѐнка.  

Родителей знакомят с детским садом, показывают групповое помещение, игрушки, 

спальню, участок, рассказывают, как будут организованы игры и занятия, режим дня. В 

свою очередь, воспитатель получает информацию о ребѐнке и его семье: имя, фамилию, 

возраст, адрес, состав семьи; сведения об индивидуальных особенностях малыша, 

предпочтения в еде, продолжительность дневного сна и т.п.  

Для получения информации о ребѐнке и семье используют анкеты, беседы. Анкеты 

более всего подходят для получения формальных сведений о ребѐнке.  

Обратная связь. Для того чтобы обеспечить преемственность воспитания ребѐнка в 

семье и в ДОУ, необходимо налаживать между ними обратную связь.  

Воспитатель должен быть осведомлѐн о том, что происходит с ребѐнком в семье, 

например, как он чувствовал себя с утра, произошли ли какие-то события, повлиявшие на 
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настроение и состояние ребѐнка, и пр. Обо всѐм этом можно узнать из утренней беседы с 

родителями при приѐме ребѐнка или в вечернее время, когда ребѐнка забирают домой. 

Возможны и письменные сообщения родителей воспитателю.  

Родители также должны как можно больше знать обо всѐм, что происходило с 

ребѐнком в течение дня в группе. Для этого в помещениях для приѐма детей имеются 

стенды «Информация для родителей».  

Особое место отводится для экспозиции коллективных, индивидуальных и 

выполненных совместно с педагогом работ – рисунков, поделок, построек и пр.  

Родители также имеют возможность письменного обращения с вопросами или 

пожеланиями к педагогам, заведующей, психологу через сеть Интернет (мессенджеры, 

официальные аккаунты).  

Беседа с родителями. Ежедневная беседа воспитателя с родителями – 

обязательный и важнейший элемент взаимодействия с семьѐй. Беседа проводится при 

встрече ребѐнка утром и вечером, когда ребѐнка забирают домой. В утренней беседе 

родители сообщают о самочувствии ребѐнка, о каких-то событиях в семье, высказывают 

пожелания, касающиеся воспитанника в течение дня. В вечерней беседе воспитатель 

рассказывает о том, как вѐл себя ребѐнок в группе, чем занимался, как спал, ел и т.п.  

Рассказывая о малыше, педагоги делают акцент на позитивных аспектах его 

развития и поведения, тем самым формируя и поддерживая у родителей положительный 

образ ребѐнка. Если необходимо обсудить негативные моменты, педагоги дают 

продуктивный квалифицированный совет, намечают пути совместного с семьѐй 

преодоления возникших трудностей, при необходимости рекомендуют консультации у 

специалистов – психологов, медиков, и др.  

Консультирование родителей. Для консультаций выделяется специальное время, 

удобное для родителей и консультанта.  

Одна из форм совместной работы детского учреждения с семьями – родительское 

собрание. На родительских собраниях решаются организационные вопросы, обсуждаются 

актуальные проблемы группы и темы, касающиеся развития и воспитания детей.  

На собрании, которое проводится в начале года, педагоги рассказывают об 

особенностях работы детского учреждения и реализуемой программы воспитания; 

выявляются пожелания, интересы и степень участия в работе группы родителей, на этой 

основе разрабатывается план мероприятий на год; избирается родительский комитет; 

составляется график ежеквартальных собраний.  

На ежеквартальных собраниях рассматриваются и решаются текущие вопросы, а 

также освещаются проблемы, посвящѐнные развитию и воспитанию детей.  

На собрании в конце года подводятся итоги работы группы и ДОУ в целом, 

обсуждается стратегия дальнейшей работы, разрабатываются перспективные планы и 

план работы на следующий год.  

На собрании избирается родительский комитет. Родительский комитет оказывает 

помощь администрации и педагогам ДОУ в планировании и реализации мероприятий, 

участвует в решении различных организационных вопросов.  

Организация работы по защите прав ребѐнка. Важное направление работы с 

семьѐй – защита прав и достоинства ребѐнка. Обеспечение прав детей в семье во многом 

зависит от уровня правовой культуры их родителей. Проведение с родителями 

разъяснительной, просветительской и коррекционной работы по соблюдению и защите 

прав ребѐнка является важнейшим условием эффективности образовательного процесса.  

В многоплановой работе по защите прав ребѐнка принимает участие весь 

коллектив ДОУ. Особая роль принадлежит руководителю детской организации, старшему 

воспитателю, психологу и педагогу.  

В задачу администрации по выявлению и предотвращению жестокого обращения с 

детьми входит:  
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- принятие решения об организации работы по выявлению случаев оказания 

помощи детям, испытывающим насилие и жестокое обращение со стороны родителей;  

- выяснение того, какие службы в городе (специальные службы защиты детей от 

жестокого обращения, телефоны доверия и др.) занимаются такими вопросами и как с 

ними можно связаться, установить контакт.  

Основная задача методиста – обучение воспитателя грамотной и профессиональной 

работе по предотвращению нарушения прав ребѐнка; подбор литературы по проблеме 

предотвращения жестокого обращения с детьми; одна из задач – информирование 

коллектива о проблеме жестокого обращения с детьми, видах жестокого обращения и 

факторах, обусловливающих жестокое обращение с ребѐнком.  

Психолог проводит наблюдения за поведением детей в группах, анкетирование 

родителей, обработку и анализ полученных данных. Он осуществляет диагностическую и 

коррекционную работу с детьми и их родителями.  

Педагог – главное действующее лицо при проведении этой работы. От его 

квалификации и культуры зависит как соблюдение прав детей в ДОУ, так и защита прав 

детей в семье. Он осуществляет профилактическую, диагностическую и коррекционную 

работу с детьми и родителями, ориентирует, просвещает, а в случае необходимости и 

контролирует родителей. Педагог также проводит работу по выявлению случаев 

нарушения прав ребѐнка и принимает меры по защите детей от жестокого обращения 

родителей.  

В целях профилактики жестокого обращения с детьми воспитатель должен 

работать в следующих направлениях:  

- информирование родителей о проблеме защиты прав ребѐнка;  

- трансляция родителям положительного образа ребѐнка;  

- работа по коррекции детско-родительских отношений.  

Для изучения семейного климата рекомендуются традиционные методы: 

наблюдение, опросы, беседы, анкетирование, интервью, тестирование, проективные 

методики, изучение продуктов детской деятельности и др.  

Необходимо иметь в виду, что работа по защите прав ребѐнка возможна лишь 

тогда, когда педагогу удаѐтся установить партнѐрские отношения с семьѐй, атмосферу 

общности интересов, эмоциональной поддержки и взаимного понимания интересов друг 

друга. 
Взаимодействие с семьями воспитанников в период адаптации 

Начинаться работа должна до прихода ребѐнка в ДОО. Мама может в течение 

нескольких недель приводить ребѐнка на детскую площадку в то время, когда на ней 

играют дети, познакомить его с воспитателем, помочь ему организовать совместную игру. 

То же самое можно сделать в групповой комнате, где ребѐнок познакомится с игрушками, 

обстановкой. Такое посещение должно быть достаточно регулярным, но не длительным. 

Главное — заинтересовать малыша новой для него ситуацией, вызвать у него желание ещѐ 

раз прийти в ДОО, предупредить возникновение страха перед посторонними людьми и 

обстановкой.  

Перед поступлением ребѐнка в ДОО воспитателю следует обсудить с родителями 

следующие проблемы.  

• Каков распорядок дня ребѐнка? Как в семье проводятся режимные процедуры? 

Воспитатель должен поинтересоваться, как ребѐнок пользуется туалетом, как он засыпает 

и просыпается, в какое время лучше спит, умеет ли он есть сам, какую пищу 

предпочитает, есть ли в семье ритуалы по поводу режимных моментов (например, поют 

ли ребѐнку песенку перед сном). Он должен также познакомить родителей с распорядком 

дня в яслях, обсудить с родителями проблему его согласования с распорядком дня, 

принятым в семье. Полученную информацию воспитатель должен учитывать в процессе 

последующей индивидуальной работы с ребѐнком.  
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• Какой тип общения предпочитает малыш? Если выяснится, что он предпочитает 

только эмоциональное общение со взрослыми, нужно посоветовать родителям побольше 

играть с ребѐнком в игры с предметами, с сюжетными игрушками, стимулируя его 

инициативу в общении, поддерживая любознательность.  

• Стремится ли ребѐнок к самостоятельности в игре? Если ребѐнок не умеет сам 

себя занять, на это нужно обратить внимание близких. Организуя совместные игры, им 

следует стимулировать самостоятельную игру ребѐнка. Периоды совместной игры 

должны чередоваться с периодами самостоятельных занятий ребѐнка.  

• Стремится ли ребѐнок к самостоятельности в самообслуживании и в ходе 

режимных процедур? Если ребѐнок привык к тому, что всѐ за него делают взрослые, 

нужно обратить внимание родителей на то, чтобы они поощряли любое стремление 

ребѐнка сделать что- то самостоятельно, поддерживали его желание самому есть, 

одеваться и пр.  

• Как ребѐнок относится к посторонним взрослым? Если ребѐнок пугается их, 

плачет, пытается спрятаться за маму, отказывается от общения с ними, можно 

посоветовать родителям расширить круг общения малыша. Расширение круга общения в 

домашней обстановке будет воспитывать в ребѐнке доверчивость к людям, открытость, 

умение ладить с ними. Избавление от чрезмерной привязанности к родным поможет 

малышу быстрее и лучше привыкнуть к новому окружению в ДОО.  

• Умеет ли ребѐнок общаться с другими детьми, какие чувства он испытывает в 

обществе сверстников? Если малыш испытывает трудности в этой сфере, родителям 

следует почаще водить его на детские площадки, приглашать в гости его сверстников, 

играть с ними в игры-забавы, поощряя положительные эмоциональные проявления по 

отношению друг к другу, организовывать несложные игры, помогая налаживать 

совместную игру и улаживая конфликты.  

В случае, если ребѐнок испытывает значительные трудности во всех сферах, лучше 

всего посоветовать родителям повременить с поступлением ребѐнка в дошкольную 

организацию и в течение нескольких месяцев уделить специальное внимание его 

развитию по данным направлениям. 

План работы с семьями воспитанников (приложение 2) 

2.1.2. Рабочая Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Современные дошкольники развиваются в культурной неустойчивости из-за 

смешения культур. В результате дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают 

разные образцы поведения, в том числе агрессивные, догматичные, которые нередко 

противоречат друг другу. Поэтому задача педагогов сформировать у детей базовую 

систему ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ. В связи с этим структура рабочей программы воспитания включает 

три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ (далее – Программа воспитания) 

разработана в соответствии  

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» внес Президент от 

29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями на 30 апреля 2021 года;  

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542687231
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- с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- с Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- с учетом Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Воспитание ориентировано на достижение определѐнного идеала, т.е. образа 

человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 

социокультурных условиях. Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Воспитание – 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. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неѐ.  

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей.  

Гражданственность – качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности 

своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465
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предписаниям его морали и закона; в более общем значении – забота об общественном 

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей.  

Труд и творчество – это создание чего-то нового, ценного не только для данного 

человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, 

которые вызывают восторг от результатов его труда. 

Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путѐм сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и 

критического анализа.  

Традиционные религии – ранняя форма религии, традиционные верования. Этот 

термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили 

на территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного 

времени.  

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают 

образное осмысление действительности…  

Природа – материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук.  

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных).  

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. Ценность знания лежит в основе познавательного 

направления воспитания. Ценность здоровья лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. Ценность труда лежит в основе трудового 

направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-

эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты примерной 

программы воспитания, цель 
Цель и задачи Программы воспитания. Цель – объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие 

трудовых действий и навыков. 
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 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка 

стремления к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и 

правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к 

природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды 

обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир 

экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности и 

хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону 

как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и 

обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; 

воспитание активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, 

обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и 

признания равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного 

образа мира и мультикультурной компетенции как условия межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением 

собственной культурной идентичности. 

Методологические основы и принципы реализации 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 МБДОУ, 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 
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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;  

 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.  

Уклад образовательной организации. Уклад - общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ.  
Организация образовательного процесса в 6 группах ДОУ 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год 39 недель 

I полугодие 18 недель 

II полугодие 21 неделя 

Каникулярный период 13 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования  

Педагогическая диагностика Первые 2 недели сентября 

Последние 2 недели мая 

4. Культурно-досуговая деятельность. Утренники, вечера развлечений 

День знаний Сентябрь 

Осенний праздник Октябрь 

Тематический праздник, посвящѐнный Дню матери Ноябрь 

Новогодние утренники Декабрь 

Масленица Февраль 

День защитника Отечества Февраль 

Утренники, посвященные 8-му марту Март 

Тематический праздник «Полет в космос» Апрель 

Тематический праздник «Этот день Победы» Май 

Выпускной бал Май 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Тематический праздник «Здравствуй лето»  1 июня 

Досуг «День России» 10.06. – 11.06 
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Спортивный досуг «Здоровое поколение - здоровая Россия» 19.06. 

Неделя театрализации «Что такое доброта» Июль 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 

Летний спортивный праздник 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь, июль, август 

Экскурсии в природу 

Целевые прогулки 

Мероприятия тематических дней 

 
Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в МБДОУ 

Утренний блок с 7.00 до 

9.00 

Дневной блок с 9.00 до 

15.00 

Вечерний блок с 15.00 до 

19.00 

Взаимодействие с семьей 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Завтрак 

Совместная деятельность с 

детьми в виде режимных 

моментов 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

Различные виды детской 

деятельности 

Игровая деятельность 

Образовательная 

деятельность 

Второй завтрак 

Прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природу, 

индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

Различные виды детской 

деятельности 

Сон 

Профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

Полдни 

Игровая деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с ребенком 

Кружки, занятия со 

специалистами 

Индивидуальная работа 

Прогулка 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

Взаимодействие с семьей 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБДОУ).  

Воспитывающая среда МБДОУ. Воспитывающая среда - это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая  среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Главная задача педагога при организации воспитывающей среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и  инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Общности (сообщества) МБДОУ. Профессиональная общность - это устойчивая 

система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять 

те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 
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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.  

Для успешного воспитания дошкольников педагоги МБДОУ  

 проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создают условия для принятия ребенком ответственности и  проявления 

эмпатии к другим людям;  

 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать 

их, вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка;  

 обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 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 МБДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. Профессионально-родительская общность 

реализуется через родительские собрания, различные мероприятия с родительской 

общественностью, работу консультационного центра. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными.  

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

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

решаемых воспитательных задач. Воспитанник МБДОУ является членом возрастной 

группы с собственным названием и символом. 
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Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель 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.  

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 должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; умение 

видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

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.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания.  

Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  
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 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Планируемые результаты в целевом разделе программы воспитания на 

основе личностных качеств ребенка (целевые ориентиры ФГОС) в интеграции 

информационного (знаниевого), побудительного (мотивационного)и деятельностного 

компонентов воспитания  

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление Ценности Показатели воспитания  

Патриотическое Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Раздел 2. Содержательный 

Содержание воспитательной работы 

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

воспитательная работа должна включать: патриотическое; духовно-нравственное; 

гражданско-правовое воспитание; приобщение детей к культурному наследию; 

физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни; трудовое 

воспитание; экологическое воспитание. 

Основными составляющими воспитательного процесса в детском саду являются 

приоритетные направления развития детей дошкольного возраста, которые 

предусматривает современное дошкольное образование. Среди них: физическое, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое и социально-личностное развитие 

детей. Таким образом, содержание воспитательной работы в программе воспитания 

отражает основные направления воспитания и приоритетные направления развития детей 

дошкольного возраста. 

Знания, которые дети получают в процессе воспитания, не являются самоцелью 

педагогов. У каждого ребенка формируется осознанное личностное отношение к этим 

знаниям. Тогда знания будут мотивировать их к осознанному поведению, и дети смогут 

вести себя на основе этих знаний. Поэтому каждое из направлений воспитания в 

содержательном разделе программы включает три компонента воспитания: 

информационный, или знаниевый, эмоционально-побудительный и деятельностный. 

Основными составляющими воспитательного процесса в детском саду являются 

направления развития детей дошкольного возраста, которые предусматривает ФГОС ДО: 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Патриотическое направление воспитания. Ценности Родина и природа лежат в 

основе патриотического направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, 

любви к Родине 

Информационный, или 

знаниевый 

Формирование у детей представлений о себе как о мальчике 

или девочке. 

Эмоционально-

побудительный 

Поддержка игр детей в соответствии с гендерной 

идентификацией. 

Деятельностный Создание условий для гендерной идентификации детей. 

Познавательное направление воспитания. Ценность - знания. Цель 

познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

В рамках реализации данного направления педагоги также формируют у 

дошкольников первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях. На занятиях дети узнают о планете Земля как общем 

доме людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

Компонент 

воспитания 

Первая младшая 

 

Формирование основ экологического сознания у детей в рамках 

воспитательной работы 

Информационный, 

или знаниевый 

Поддержка интереса детей к  разнообразным свойствам природных 

объектов. Создание условий для вызова удивления, радости 

открытия нового в процессе наблюдения за природой. 

Эмоционально-

побудительный 

Поддержка интереса к деятельности взрослых. 

Деятельностный Организация совместных с детьми наблюдений за различными 

явлениями природы. 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума 

Информационный, 

или знаниевый 

Развитие первичных представлений о количестве предметов, их 

форме, величине, расположении в пространстве 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитание желания (мотивации) к исследованию объектов 

окружающей жизни с  помощью сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Деятельностный Включение детей в  совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются свойства изучаемого объекта. 

Социальное направление воспитания. Ценности семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии 

детей  

Освоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе 

Информационный, 

или знаниевый 

Демонстрация своим примером детям правил этикета. 

Эмоционально-

побудительный 

Поддержка желания малышей следовать правилам этикета. 

Деятельностный Создание условий для освоения детьми общепринятых правил и 

норм. Поощрение проявлений вежливости (здороваться, 

прощаться, благодарить за  помощь). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий 

Информационный, 

или знаниевый 

Формирование умения спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

Эмоционально-

побудительный 

Поощрение стремления детей к  самостоятельности 

Деятельностный Вовлечение детей в разнообразные игры с соблюдением 

элементарных правил поведения 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками 

Информационный, 

или знаниевый 

Становление общения со сверстниками. 

Эмоционально-

побудительный 

Привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их 

интереса к сверстникам. 

Деятельностный Стимулирование эмоциональных контактов. 

Организация предметного взаимодействия между детьми. 

Трудовое направление воспитания. Ценность - труд. С дошкольного возраста 

каждый ребенок обязательно должен принимать участие в  труде, и те  несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  
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 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным 

видам труда и творчества 

Информационный, 

или знаниевый 

Формирование навыков самообслуживания. 

Воспитание уважительного отношения к труду взрослых. 

Эмоционально-

побудительный 

Поощрение желания поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Деятельностный Создание условий для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. 

Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
уважения к человеку труда, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации 

Информационный, 

или знаниевый 

Развитие культурно-нормативных, практических и орудийных 

действий  с предметами. 

Эмоционально-

побудительный 

Поддержка интереса к игрушкам и предметам. 

Деятельностный Поощрение совместных игр и занятий. 

Создание условий для обогащения впечатлениями и детского 

экспериментирования. 

Этико-эстетическое направление воспитания. Ценности - культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества.  

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Задачи образовательной области: 

1) формировать и развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

2) создавать условия для становления эстетического отношения к окружающему миру; 

3) формировать элементарные представления о видах искусства; 

4) создавать условия для восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

5) воспитывать сопереживание персонажам художественных произведений; 

6) создавать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Направления воспитательной работы 

в художественно-эстетическом развитии детей  

Компонент 

воспитания 

Первая младшая 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

Информационный, 

или знаниевый 

Воспитание отзывчивости на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, литературы.. 
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Эмоционально-

побудительный 

Демонстрация эстетических эмоций при восприятии произведений 

искусства. 

Деятельностный Привлечение внимания детей к красивым вещам, явлениям природы, 

произведениям искусства. 

Вовлечение детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков 

восприятия произведений различных видов искусства 

Информационный, 

или знаниевый 

Обогащение запаса детских художественных впечатлений. 

Эмоционально-

побудительный 

Поддержка эмоционального отклика ребенка на произведение, 

желания сопровождать музыку движениями, интерес к глине и 

краскам, детским стихам, кукольному театру. 

Деятельностный Сопровождение повседневной жизни музыкой, стихами, картинами. 

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 

Информационный, 

или знаниевый 

Создание насыщенной развивающей среды 

 

Эмоционально-

побудительный 

Поддержка желания использовать художественный материал по 

назначению. Проявление радости и удивления от экспериментальной 

деятельности. 

Деятельностный Организация манипулятивных, познавательных действий с 

художественным материалом. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Информационный, 

или знаниевый 

Демонстрация своим примером детям норм речи. 

 

Эмоционально-

побудительный 

Поддержка внимания и интереса детей к слышимой речи. Поощрение 

повторения речевых образцов, предлагаемых взрослым. 

Деятельностный Создание в группе жизнерадостной теплой атмосферы, 

обеспечивающей детям хорошее настроение. 

Воспитание интереса к художественному слову 

Информационный, 

или знаниевый 

Чтение детям художественных произведений 

 

Эмоционально-

побудительный 

Сопровождение чтения показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности 

Деятельностный Ежедневное чтение произведений. 

Стимулирование детей к повторению речевых образцов. 

Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в 

различных ситуациях общения 

Информационный, 

или знаниевый 

Воспитание вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

Эмоционально-

побудительный 

Напоминать имена и отчества сотрудников детского сада. 

Подсказывать детям, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Деятельностный Создание ситуаций для проявления словесной вежливости. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. Ценность - здоровье. 

Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
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1) создавать условия для приобретения опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьбой, бегом, мягкими прыжками, поворотами в обе стороны); 

2) формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

3) способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

4) создавать условия для становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

5) способствовать овладению элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Направления воспитательной работы 

в физическом развитии детей  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Информационный, 

или знаниевый 

Формирование представлений о ценностях ЗОЖ через собственный 

пример. 

Эмоционально-

побудительный 

Создание интереса к гигиеническим процедурам. 

Объяснение смысла процедур 

Деятельностный Рассматривание с детьми иллюстраций и тематических картинок, 

чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, 

соответствующего содержания. Профилактика и снижение 

заболеваемости детей. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Информационный, 

или знаниевый 

Способствовать достижению организованности у детей естественно, 

без принуждения, благодаря интересу к игре. 

Эмоционально-

побудительный 

Поощрение ребенка в роли водящего для преодоления внутренней 

робости. 

Деятельностный Организация игр с простыми правилами. 

Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической 

культурой  
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

Информационный, 

или знаниевый 

Пробуждение интереса детей к физкультурным занятиям. 

Эмоционально-

побудительный 

Стимуляция и поощрение детей в придумывании двигательных 

элементов. 

Деятельностный Проведение занятий в игровой форме с использованием 

воображаемых ситуаций и игровых образов, подражательных 

действий. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные 

методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые 

обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе. Приучение осуществляется с помощью 
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упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на 

чувства ребенка, на его сознание. Упражнение предполагает включение детей в 

разнообразную практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам. Метод приучения дает наибольший эффект если он 

сочетается с примером взрослого или других детей. Желание быть похожим реализуется 

через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности 

ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает 

ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, 

коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию 

в целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей 

и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 

деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, 

что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает 

своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

взаимовыручке, трудолюбие. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее 

как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 

недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: беседы воспитателя на этические темы; чтение 

художественной литературы и рассказывание; рассматривание и обсуждение картин, 

иллюстраций, видеофильмов. Эти средства и методы целесообразно применять, при 

организации занятий со всей группой. 

Используются также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие 

методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 

поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 

трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в 

которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания 

и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 

произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и 

включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого 

они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В 
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беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических 

ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое 

поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. 

Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а 

иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 

малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 

следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 

детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время 

общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 

заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Совместная 
деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, совместные с 

воспитателем игры, народные игры, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, игры-упражнения, в 

структуре занятия, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, развлечения, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми, 

беседы, рисование, разыгрывание 

игровых ситуаций, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, экскурсии за пределы 

детского сада, туристические 

походы, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд:  труд 

рядом, общий труд, огород на окне, 

труд в природе, работа в 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, утренний 

приѐм, завтрак,  

занятия, игра,  

одевание на 

прогулку, 

прогулка, 
возвращение с 

прогулки, обед,  

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, игры,  

подготовка к 

вечерней прогулке,  

вечерняя прогулка 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр,  

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

фотографий, рисование, лепка, 

сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 

дидактические игры,  

настольные игры,  

игры бытового характера, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

самостоятельные игры, 
продуктивная деятельность, 
ремонт книг, 

развивающие игры, 
игры-экспериментирования, 

наблюдение в уголке природы,  

труд в уголке природы, 
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тематических уголках, 

экспериментальная деятельность, 

трудовая мастерская, 

интегрированные занятия, проектная 

деятельность, проблемно-поисковые 

ситуации, конкурсы, викторины, 

видеопросмотры, организация 

тематических выставок, создание 

музейных уголков, календарь 

природы. 

огороде, продуктивная 

деятельность, 
календарь природы. 

Поддержка индивидуальных способностей детей, развитие у них саморегуляции и 

целеустремленности осуществляется через реализацию технологии проблемного 

обучения. Основная цель проблемного обучения – это формирование познавательной 

мотивации дошкольников. Под мотивацией следует  понимать совокупность мотивов, 

определяющих поведение человека в целом, что создаѐт особое состояние 

функциональной системы - предпусковую интеграцию, которая обеспечивает готовность 

организма к выполнению соответствующей деятельности, в том числе образовательной.  

МБДОУ активно участвует в городском образовательном проекте «Психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего возраста» (инициатор – ЦРО г.о. Самара), 

реализуется деятельность пилотной площадки «Апробация комплексной образовательной 

программы «Первые шаги». 

В современной практике воспитания детей огромные резервы раннего возраста 

часто не реализуются. Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям 

раннего возраста не применимы многие приѐмы и методы воспитания, которые 

используются в работе с дошкольниками. Для детей раннего возраста необходимы особые 

педагогические воздействия, которые отвечают потребностям и возможностям ребѐнка и 

способствуют его полноценному развитию. Цель Программы «Первые шаги» — развитие 

целостной личности ребѐнка – его активности, самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. В Программе «Первые 

шаги» разработаны адекватные методы воспитания, развития и образования детей раннего 

возраста, основанные на современных научных данных о психологических 

закономерностях развития ребѐнка. 

В МБДОУ реализуется образовательный проект «Знакомство детей дошкольного 

возраста с книжной культурой» решает проблемы воспитания у детей любви к книге, 

способности чувствовать художественный образ. Слово «читатель» по отношению к 

дошкольному возрасту условно. В действительности это слушатель, чья встреча с книгой 

полностью определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и 

кончая продолжительностью общения с книгой. Вкус, интерес к произведению, его 

трактовка, умение ориентироваться в круге детского чтения, создание системы чтения – 

всѐ это во власти взрослого.  

Результативность процесса обучения зависит от методов и форм работы. Методы и 

формы определяют творчество воспитателя, эффективность его работы, усвоение 

материала и формирование качеств личности ребенка.  

Формы работы, проводимые с детьми в учебном году 

Образовательная деятельность (по 

ознакомлению с художественной 

литературой, фольклором по ознакомлению 

с биографиями писателей, поэтов, с 

творчеством художников – иллюстраторов, 

с историей возникновения бумаги, книг, 

письменности, по развитию речи). 

В МБДОУ реализуется традиция 

ежедневного детского чтения, организуются 

выставки книг писателей или по 

определенной тематике. Так, например, 

дети подбирают книги для участия в акции 

«Книжка на ладошке», организуя выставки 

книг в группе. 

Кружковая работа театральная студия «Радуга детства», 
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дошкольники старших групп показывают 

спектакли для детей младших групп. 

Культурно–досуговая деятельность литературные конкурсы, праздники, 

развлечения, интеллектуальные игры, 

вечера загадок. Организуются конкурсы 

чтецов «Мы ищем таланты» и 

«Юмористические зарисовки», а также 

конкурс детских рисунков «Почитай мне, 

мама». 

Свободная от занятий деятельность организация «Больницы для книг»; игровая 

деятельность: (сюжетно – ролевые игры, 

игры – драматизации, режиссерские игры, 

настольно – печатные игры). 

В МБДОУ осуществляется поддержка детей с ОВЗ: воспитанники имеют равные 

возможности участия в конкурсном движении МБДОУ, проектной деятельности. 

Особенности взаимодействия с родителями в рамках воспитательной работы 
МБДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и 

семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует 

и ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в 

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям 

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника 

играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 

эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере 

развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают 

влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне 

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным 

для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим 

людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 

условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков 

поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам и специалистам МБДОУ выявлять характер семейного воспитания, 

добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 
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иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

МБДОУ – педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о 

целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и 

психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, 

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно 

встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных 

средств воспитания, таких как труд детей; совместная деятельность с взрослыми; 
ознакомление с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, 

учитывающей состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их 

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная 

образовательная организация должна иметь представление о социальной роли семьи в 

обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности. 
Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении 

его родителей к своему родительскому долгу, является показателем хороших семейных 

взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития ребенка. В 

корне неправильное мнение, что воспитание детей – исключительно материнская 

обязанность. Роль отца – это особая роль в формировании личности ребенка, и помогать 

отцам в овладении необходимыми педагогическими знаниями и навыками – важная 

задача МБДОУ. Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к 

коллекционированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. 

п.  

Многие семьи МБДОУ состоят из двух поколений (не проживают совместно с 

бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного общения с 

родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных 

для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть знания, которые дети 

получают в МБДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым 

людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь 

знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей воспитанников на 

важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым людям, используя 

для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей воспитанников, 

рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, где воспитывается один 

ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка представляет для 

родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как 

правило, превышена. Поэтому педагоги и специалисты МБДОУ уделяют особое внимание 

формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с их 

интересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, 

привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь маленького семейного 

коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в 

организации этого труда необходимо разъяснять его родителям (законным 

представителям).  

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости необходимо систематически проводить работу 

(родительские собрания, круглые столы, тематические консультации, индивидуальные 

беседы) с родителями воспитанников и другими членами их семей, направленную на 

разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания 

между ними, общности интересов взрослых и детей. 
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Важность данной работы с родителями возрастает по причине стремления каждого 

ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы социального 

поведения допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные представители) 

придают значение содержательному общению с детьми, и общение происходит лишь в 

процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими 

игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, 

компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая 

детская потребность в общении с родителями — остается неудовлетворенной. 

Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемой стеной: 

родители не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к 

своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих 

качествах, так как между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, 

взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко 

организуются и совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения 

взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого 

содержательного общения между родителями и детьми вырастает взаимопонимание, 

доверие, формируются нравственные чувства и представлении ребенка, обогащается его 

нравственный опыт. 

Педагоги МБДОУ разъясняют родителям воспитанников важность общения с 

детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми 

дома, систематически организовывают с воспитанниками и их родителями мероприятия, 

обеспечивающие реализацию совместного труда. Труд детей вместе с их родителями 

особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые 

регулярно, мероприятия трудового характера оказывают самое благотворное влияние на 

детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и 

различных поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей 

(благоустройство группового участка и прилегающей к нему территории, починка 

игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, 

посев травы и высадка цветов весной и другое). 

Регулярно соблюдаются позитивные семейные традиции: организация семейных 

праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, Дни рождения 

членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях 

(Масленица, День города, Юбилей детского сада и др.), участие семьи в патриотических 

праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник солидарности 

трудящихся (День Труда), День России). 

Родители часто не знают, как весело и в то же время с пользой для воспитания 

ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается в 

повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать родителям 

воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидактическим 

играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским песенным репертуаром, 

посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного 

воспитания, так и для установления контактов с родителями 

воспитанников. Подробное анкетирование поможет педагогу 

многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, 

в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, 

поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет 

обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно 

задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. 
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Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями, 

содержание консультаций, содержание наглядной информации на 

информационном стенде МБДОУ и в групповых уголках. 

Беседа наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя 

беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами 

родителей детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить 

о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя 

использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как 

жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает 

одну реакцию родителей ребенка - наказание. А в результате 

разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если 

возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, 

педагог должен проанализировать с его родителями, следствием 

чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы 

предупредить его повторение. Такой деловой конкретный 

разговор заставляет родителей задуматься над тем, как они 

воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

Консультации — 

индивидуальные и 

групповые. 

Тематика консультаций зависит от актуальных вопросов 

родителей, связанных с воспитанием их детей в сфере 

личностного развития. 
Родительские 

собрания. 

Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности 

его подготовки. Предварительно педагог проводит 

целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе 

сверстников, за их взаимоотношениями с родителями, беседует 

детьми, выявляя их нравственные представления, проводит 

анкетирование представителей родительской общественности. На 

собрании следует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из 

жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо 

широко использовать технические средства для демонстрации 

жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов 

детей. 

Дни открытых 

дверей, открытые 

занятия, тематические 

развлечения, 

праздники, конкурсы, 

викторины, игры. 

Эти формы дают возможность показать родителям воспитанников 

работу МБДОУ, методы обучении и воспитания детей, которые 

могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в 

жизнь МБДОУ позволяет родителям увидеть своего ребенка в 

детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской 

общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на 

занятиях, в быту. 

Наглядная 

информация, 

размещенная на 

официальном сайте и 

официальных 

аккаунтах в сети 

Интернет МБДОУ и 

на информационных 

стендах для 

Хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей детей. Здесь помещаются краткие тексты 

на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в МБДОУ и в 

семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 

педагогической литературы. Очень привлекают родительскую 

общественность заметки о детях группы: об их достижениях в 

овладении знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о 

любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. 
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родителей  Наглядная информация для родителей воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, 

средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; 

знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и др. 

«Родительская 

почта». 

В МБДОУ организована дистанционная форма сотрудничества с 

родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры Viber и через платформу Zoom. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть 

проблемы, придавая им интерактивное общение. 

Мастер-классы и 

педагогические 

тренинги. 

Организуются на родительских собраниях, по запросам родителей 

или дистанционно. Мастер-класс – это активная форма 

сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. В основе педагогического 

тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведѐнной деятельности. 

Управляющий Совет 

родителей. 

Постоянный коллегиальный орган общественного управления 

ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам 

управления детским садом. 

Система взаимодействия с родителями в разных возрастных группах 

Первая младшая группа 

Первые дни посещения ребенком МБДОУ особенно ответственный период в работе с 

семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей ребенка, во многом зависят 

дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. Педагог должен 

побеседовать с родителями до прихода ребенка в МБДОУ. Ему необходимо узнать об 

особенностях, ребенка, его привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо 

с сочувствием отнестись к естественному беспокойству родителей, впервые оставляющих 

своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно заверить родителей, что к ребенку 

будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать ребенок, рассказать о 

режиме. Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение 

гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие полноценного 

физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере 

личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребенка, 

а это является причиной капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. Следует 

понимать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно 

сказываются на формировании характера малыша, разрушают его доверие к взрослым. 

Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение 

естественной потребности малыша в активности, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение отца и 

матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять терпение и 

мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и привычек. 

Раздел 3. Организационный 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
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уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой МБДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 
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Шаг Оформление 

Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности МБДОУ. 
 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 
 

Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности МБДОУ: специфику 

организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и 

ритуалов МБДОУ; праздники и 

мероприятия.  

ООП ДО и Программа воспитания. 

Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

МБДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие МБДОУ с 

семьями воспитанников. Социальное 

партнерство МБДОУ с социальным 

окружением. Договоры и локальные 

нормативные акты.  

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ: 

1. Событийные мероприятия. В событиях 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. Чтение детской художественной литературы и народного творчества.  Данная 

традиция обеспечивает развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Организация детских сообществ. Помимо возрастной группы с собственным 

оригинальным названием и символом, педагогами МБДОУ организуются кружки, 

творческие студии по интересам детей. Данные сообщества обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей. 

4. Методическое сопровождение инициатив семьи. В МБДОУ организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

5. Методическое сопровождение педагогов. В МБДОУ существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

Организация предметно-пространственной среды 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

торой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  
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амостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания: подбор художественной литературы; подбор видео и 

аудиоматериалов; подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); наличие демонстрационных технических средств 

(интерактивная доска, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); подбор оборудования для 

организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, 

дидактических игр); подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год. 

Модель образовательного процесса в программе воспитания 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее ежедневно, 

ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса на день для групп с привязкой к режиму дня 
Режимные 

моменты 

Формы организации  

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Первая 

младшая 

группа 

Прием 

детей 

Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

7.00 – 8.00 
1 час 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания  

Экскурсии по участку  

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

Экологическое воспитание  

Наблюдения    

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Утренняя гимнастика  Физическая активность  

 

Физическое воспитание  

 

8.00 – 8.07 

7 минут 

Завтрак Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая  

деятельность 

Экологическое  

и трудовое воспитание 

8.07 – 8.40 

33 минуты 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

 

Организова

нная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием дошкольного 

образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

8.40 – 9.10 

По 

подгруппам 

10 минут 
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познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

Подготовка 

к прогулке,  

прогулка, 

возвращени

е с 

прогулки 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной  

и познавательной 

литературы 

 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная  

 

Трудовая деятельность,   

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

 

 

 

 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

9.10 – 11.35 

2 часа 35 

минут 

Подготовка 

к обеду. 

Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

11.30 – 

12.00 

30 минут 

Сон Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни 

Самообслуживание Физическое воспитание  

 

12.00 – 

15.00 

3 часа  

Постепенн

ый переход 

от сна к 

бодрствова

нию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность  Физическое воспитание 15.00 – 

15.15 

15 минут Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность  

Все виды воспитания  

(ситуативное реагирование) 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

15.15 – 

15.45 

30 минут 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть 

Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая 

активность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

 15.45 – 

15.55 

10 минут 

Организова

нная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

Дополните

льное 

образовани

е 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием дошкольного 

образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

15.55 – 

16.15 

По 

подгруппам 

10 минут 
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Подготовка 

к прогулке,  

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

16.15 – 

17.30 

1 час 15 

минут 

Возвращен

ие с 

прогулки, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Самостоятельная игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность,  

физическая активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

17.30 – 

18.00 

30 минут 

Подготовка 

к ужину, 

ужин 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

18.00 – 

18.30 

30 минут 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть 

Уход детей 

домой 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Самостоятельная игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность,  

физическая активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

18.30 – 

19.00 

30 минут 

Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 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 пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах:  

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  
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- 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 соседнего детского сада 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.  

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент 

воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Праздники 

подразделяются на общегосударственные, региональные и собственно детсадовские. 

Общегосударственные Региональные Детсадовские 

«День знаний» - 1 сентября 

«День дошкольного 

работника» - 27 сентября 

«Новый год» - последняя 

неделя декабря 

«День защитника 

Отечества» - перед 23 

февраля 

«Международный женский 

день – 8 марта» 

«День космонавтики» - 12 

апреля 

«День Победы» - неделя 

перед 9 мая 

«День защиты детей» - 1 

июня 

«День России» - 12 июня 

«День Самары» - выставка 

рисунков и фотографий 

«Масленица» - участие в 

конкурсе «Самарская 

Маслена» 

«Осенний праздник» - 

последняя неделя октября 

«День рождения детского 

сада» - последняя неделя 

ноября – первая неделя 

декабря 

«Прощание с новогодней 

ѐлочкой» - неделя после 

новогодних праздников 

«Праздник прощания с 

выпускниками» - последняя 

неделя мая 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, воспитательных задач, возраста детей и  пр. Праздники или мероприятия, 

связанные со знаменательными событиями, организуются в разнообразных форматах: 

концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка 

(перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль.  

Ежегодно проводятся акции «Пристегнись!», «Поможем птицам», «Читаем детям о 

войне».  

Традиционно в группах поздравляют именинников с днем рождения. При 
этом педагог не планирует содержание поздравления с воспитанниками. В данном 
случае поздравление не образовательное мероприятие, а непринужденное общение с 
воспитательными целями. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Педагогические работники МБДОУ в своей работе руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными Законами Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными актами Минобрнауки РФ, которые регламентируют организацию 

воспитательной работы в ДОО. 

Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют деятельность 

педагогических работников по обеспечению повышения квалификации по вопросам 
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воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях они могут существенно отличаться. Это обусловлено 

действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 

по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность дошкольников, 

- характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. 

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация 

о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 
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деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов МБДОУ, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, 

природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать воспитанников в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Воспитатель 
Инструктор по 

физической 
культуре 
Музыкальный 
руководитель 
Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирует у воспитанников сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций МБДОУ;  

– организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организует участие воспитанников в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития МБДОУ на 2022-2026 гг. 

- Годовой план работы МБДОУ на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей нашего 

МБДОУ, их дифференциация по направлениям позволили спланировать и организовать 
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совместную работу детского сада с такими социальными партнѐрами, как МБОУ СОШ № 

121, МБУК г.о. Самара «ЦСДБ», ССПК, Чапаевский губернский колледж, СГК, СГСПУ, 

КЦСОН Самарского округа Железнодорожное подразделение, Центр «Поддержка детства». 

Социальный 

партнер 

Мероприятия Социальный эффект 

ССПК Организация педагогической 

практики студентов, участие в 

научно-практической деятельности 

по распространению 

педагогического опыта сотрудников 

Профессиональное развитие 

педагогов, повышение 

рейтинга учреждения 

СГСПУ Организация педагогической 

практики студентов, участие в 

научно-практической деятельности 

по распространению 

педагогического опыта сотрудников 

Профессиональное развитие 

педагогов, повышение 

рейтинга учреждения 

Чапаевский ПК Организация педагогической 

практики студентов, участие в 

научно-практической деятельности 

по распространению 

педагогического опыта сотрудников 

Профессиональное развитие 

педагогов, повышение 

рейтинга учреждения 

Центр 

«Поддержка 

детства» 

Создание благоприятных условий 

для воспитания и обучения 

обучающихся: реализация 

программного обеспечения 

дополнительного образования, 

обеспечение интеллектуального 

творческого и физического развития 

детей 

Профессиональное развитие 

педагогов, обогащение 

социально-эмоциональной 

сферы детей  

КЦСОН 

Железнодорож

ное 

подразделение 

Совместная работа с законными 

представителями малолетних детей, 

посещающих ДОУ 

Защита прав и свобод 

воспитанников 

СГК Организация производственной 

практики студентов по 

специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Профессиональное развитие 

педагогов, повышение 

рейтинга учреждения 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: МБДОУ инклюзивное образование - это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ.  

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

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
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сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ являются:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Самоанализ воспитательной работы. 
Самоанализ организуемой в МБДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. Самоанализ воспитательной работы, 

организуемой в МБДОУ по направлениям, изложенным в содержательном разделе. 
Проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их личностного 

развития в возрасте от 2 до 8 лет и последующего их решения. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их 

сверстниками и педагогами; 
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности. 
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 
Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ воспитательного процесса, 

являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. Осуществляется анализ 

воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета МБДОУ. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
2. Состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ. 
Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приложение 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 351» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РОССИЯ, 443070, г. САМАРА, ул. ВОЛГИНА,97 

тел.: (846) 268 89 07  факс (846) 268 61 66  e-mail: doo351@samara.edu.ru 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара 

Протокол №______от________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара 

_______________________И.В. Львова 

Приказ № _____от________________ 

 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара  

на 2022 - 2023 учебный год 
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

- организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение 

и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию: 

П1. Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума.  

П2. Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе уважения к человеку труда, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации  

П3. Становление основ экологического сознания.  

СК1.Освоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  

СК2. Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной 

идентичности, любви к Родине.  
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СК3.Создание условий для начальной информационной социализации детей.  

СК4.Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества.  

СК5. Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

СК6. Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий.  

Р1. Развитие звуковой и интонационной культуры речи.  

Р2. Воспитание интереса к художественному слову.  

Р3. Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в различных ситуациях общения. ХЭ1. Развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

ХЭ2. Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков восприятия произведений различных видов 

искусства.  

ХЭ3. Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности.  

Ф1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

Ф2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Ф3. Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой.  

Ф4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
Тематика недели, 

в соответствии 
с комплексно-

тематическим  

планированием  

Направление  

рабочей  

программы 

по воспитанию 

Национальные 

ценности 

российского 

общества 

Мероприятие Дата Целевая аудитория Ответственные 

День знаний (4-я неделя 

августа — 1-я неделя 

сентября) 

СК1, СК2, СК5, 

СК6, Р3, ХЭ3, Ф2 

Социальная 

солидарность  
Наука  
Здоровье Патриотизм 

Праздник «День 

знаний» (поднятие 

флага и слушание 

гимна в финале) 

1 сентября Воспитанники 

дошкольных групп 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Осень (2-я–4-я недели 

сентября)  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, 

СК2, СК4, СК5 

Здоровье Семья 
Социальная 

солидарность 

Онлайн-квест 

«Физкультура для всей 

семьи» 

2 неделя сентября Воспитанники 

дошкольных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ХЭ1, ХЭ2, ХЭ3, 

СК2, СК4 

Семья Природа 
Искусство и 

литература 

Выставка семейных 

поделок «Осенние 

чудеса» 

В течение всей 

тематической 

недели 

Воспитанники 

дошкольных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

П2, П3, СК5, Р1, 

Р2, ХЭ1, ХЭ3, Ф2 

Природа Наука 
Искусство и 

литература 

Праздник «Осень». Конец сентября Воспитанники 

дошкольных групп 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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П2, СК1, СК2, 

СК3, СК4, СК5, 

Р1, Р2, ХЭ3 

Социальная 

солидарность Труд и 

творчество Искусство 

и литература 

Челлендж «День 

воспитателя» (видео 

поздравления от 

воспитанников) 

27.09 Воспитанники 

дошкольных групп 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

П2, СК1, СК2, 

СК5, СК6, Р3, 

ХЭ2, ХЭ3 

Семья Человечество 
Искусство и 

литература 
Социальная 

солидарность 

ОД «Открытка для 

дедушки (бабушки)» 

30.09 Воспитанники 

дошкольных групп 

Воспитатели 

П1, П2, СК1, СК4, 

ХЭ1, ХЭ2, ХЭ3, 

Ф2 

Искусство и 

литература 
Человечество 
Гражданственность  
Труд и творчество 

Музыкальный досуг 

«День музыки» 

30.09 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель 

Мой город, моя страна, 

моя планета (1-я–2-я 

недели октября) 

П1, СК2, ХЭ1, 

ХЭ2, ХЭ3 

Гражданственность 
Социальная 

солидарность Наука  
Искусство и 

литература 

Традиционные 

религии  

Природа Патриотизм 

Выставка детского 

творчества «Моя 

Самара» 

До 08.10 Воспитанники и их 

родители  

старший воспитатель, 

воспитатели 

Я в мире человек (1-я–3-

я недели октября) 

СК2, Р2, Ф1, Ф2, 

Ф3, Ф4 

Здоровье 
Человечество  
Труд и творчество 
Традиционные 

религии Социальная 

солидарность Семья 

Тематические досуги До 22.10 Воспитанники 

дошкольных групп 

ИФК, воспитатели 

СК2, СК3, СК5, 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Семья  
Здоровье Социальная 

солидарность 

Фоточеллендж «Самый 

сильный», 

посвященный Дню 

отца 

14.10 Воспитанники 

дошкольных групп 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День народного 

единства (3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

П1, П2, СК2, СК3, 

Р2, ХЭ2 

Гражданственность 
Труд и творчество 
Наука Традиционные 

религии  
Патриотизм 

Искусство и 

литература Природа 

Тематические досуги 

«Родина – не просто 

слово» (беседа о 

символах страны, 

рисование флага, герба) 

До 4.11 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели старших и 

подготовительной к 

школе групп 
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Новый год (3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря)  

СК2, СК5, Р1, Р2, 

ХЭ3, Ф3 

Социальная 

солидарность Семья  
Труд и творчество 
Искусство и 

литература 

Конкурс «Мы ищем 

таланты», 

посвященный Дню 

матери 

25.11 Воспитанники 

дошкольных групп 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

П1, П2, СК2, Р2, 

ХЭ3 

Патриотизм 
Гражданственность 
Человечество 
Искусство и 

литература 

ОД «День 

Государственного 

герба РФ» (поднятие 

флага и слушание 

гимна) 

30.11 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

П1, П2, П3, СК1, 

СК2, СК3, СК4, 

СК5, СК6, Р1, Р2, 

Р3, ХЭ1, ХЭ2, 

ХЭ3,Ф1,Ф2, Ф3 

Социальная 

солидарность Семья  
Искусство и 

литература Природа  
Здоровье 

Праздник Новый год До 29.12 Воспитанники 

МБДОУ 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ХЭ1, ХЭ2, ХЭ3, 

П2, СК2 

Искусство и 

литература 
Гражданственность 
Человечество 

Патриотизм 

Виртуальная экскурсия 

по Третьяковской 

галерее 

27.12 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Зима (1-я–4-я недели 

января) 

П3, СК5, ХЭ3, Ф2 Природа  
Искусство и 

литература 

Развлечение 

«Прощание с 

новогодней ѐлочкой» 

11 – 12.01 Воспитанники 

МБДОУ 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, 

П1, СК2, СК6 

Здоровье Патриотизм 
Социальная 

солидарность 
Гражданственность 
Человечество 

Зимняя олимпиада 

(поднятие флага и 

слушание гимна в 

финале) 

31.01 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ХЭ3, Ф1, Ф3 Здоровье  
Природа 

Наука  
Семья 

Онлайн-марафон 

«#Снеговик2023» 

В течение 

тематической 

недели 

Воспитанники 

дошкольных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

День защитника 

Отечества (1-я–3-я 

недели февраля) 

П1, П2, П3, СК1, 

СК2, СК3, СК4, 

СК5, СК6, Р1, Р2, 

Р3, ХЭ1, ХЭ2, 

ХЭ3,Ф1,Ф2, Ф3, 

Ф4 

Патриотизм 
Социальная 

солидарность 
Гражданственность 
Семья  
Труд и творчество 
Искусство и 

литература Здоровье 

Праздник 23 февраля 

(поднятие флага и 

слушание гимна в 

финале) 

22.02 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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П2, СК1, СК2, 

СК4, СК5, ХЭ1, 

ХЭ2, ХЭ3 

Искусство и 

литература  
Семья 

Патриотизм 

Труд и творчество 

Выставка детского 

творчества «Мой папа в 

армии» 

Воспитанники 

МБДОУ 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

П1, П2, П3, СК1, 

СК2, СК3, СК4, 

СК5, СК6, Р1, Р2, 

Р3, ХЭ1, ХЭ2, 

ХЭ3,Ф1,Ф2 

Семья  
Труд и творчество 

Социальная 

солидарность 
Искусство и 

литература 

Праздник 8 Марта 3 – 4.03 Воспитанники 

дошкольных групп 

музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Народная культура и 

традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

П1, П2, П3, СК1, 

СК2, СК3, СК4, 

СК5, СК6, Р1, Р2, 

Р3, ХЭ1, ХЭ2, 

ХЭ3, Ф2,  

Искусство и 

литература 
Традиционные 

религии  
Труд и творчество 

Наука 

Патриотизм 

Тематические досуги До 31.03 Воспитанники 

дошкольных групп 

музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Весна (1-я–2-я недели 

апреля) 

П1, П2, П3, СК1, 

СК2, СК3, СК4, 

СК5, СК6, Р1, Р2, 

Р3, ХЭ1, ХЭ2, 

ХЭ3,Ф1,Ф2, Ф3 

Природа  
Искусство и 

литература 

Патриотизм 

Тематические досуги До 15.04 Воспитанники 

МБДОУ 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

П1, П2, СК4, СК6, 

Р1, Р2, ХЭ1, ХЭ3, 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Наука 

Труд и творчество 

Патриотизм 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

(поднятие флага и 

слушание гимна в 

финале) 

12.04 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

П1, П3, СК1, СК4, 

СК5, Р2, ХЭ3, Ф1 

Природа Социальная 

солидарность 

Акция «День Земли — 
22 апреля» 

22.04 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

День Победы (3-я неделя 

апреля — 1-я неделя 

мая) 

П1, П2, СК1, СК2, 

СК5, СК6, Р1, Р2, 

Р3, ХЭ2, ХЭ3, Ф2, 

Ф3 

Патриотизм 
Социальная 

солидарность 
Гражданственность 
Искусство и 

литература  
Семья 

Праздник День Победы 

(поднятие флага и 

слушание гимна в 

финале) 

6.05 или 10.05 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ОД с мемори-боксом 

«На пути к Великой 

Победе» 

В течение 

тематической 

недели 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 
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Акции «Читаем детям о 

войне», «Бессмертный 

полк», «Бессмертная 

эскадрилья» 

3.05 – 6.05 Воспитанники 

МБДОУ 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Экскурсия к памятнику 

Герою Советского 

Союза О. Санфировой 

5.05 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Лето (2-я–4-я недели 

мая) 

До свидания, детский 

сад! 

П1, П2, П3, СК1, 

СК2, СК3, СК4, 

СК5, СК6, Р1, Р2, 

Р3, ХЭ1, ХЭ2, 

ХЭ3,Ф1,Ф2, Ф3, 

Ф4 

Социальная 

солидарность 

Семья 

Здоровье 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

31.05 Воспитанники 

МБДОУ 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 
Праздник «День 

защиты детей» 

1.06 

Каникулярный период 

(июнь – август) 

П1, П2, П3, СК1, 

СК2, СК3, СК4, 

СК5, СК6, Р1, Р2, 

Р3, ХЭ1, ХЭ2, 

ХЭ3,Ф1,Ф2, Ф3, 

Ф4 

Наука Здоровье 

Гражданственность 

Социальная 

солидарность  

Акция «пристегнись!» июнь Воспитанники 

МБДОУ 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Патриотизм Здоровье 

Социальная 

солидарность 
Гражданственность 
Искусство и 

литература Природа  

Праздник «День 

России» (поднятие 

флага и слушание 

гимна в финале) 

10.06 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

ИФК, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Природа Патриотизм 
Искусство и 

литература  

Тематические досуги 

«День русской 

березки» 

01.07 Воспитанники 

МБДОУ 

воспитатели 

Семья Здоровье 
Социальная 

солидарность 

ОД «Моя семья» 08.07 Воспитанники 

дошкольных групп 

воспитатели 

Здоровье Социальная 

солидарность 
Гражданственность 

ОД «Спорт – это сила» 12.08 Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

ИФК 

Патриотизм 

Наука 

Социальная 

солидарность 
Гражданственность 

Тематические досуги 

«День Российского 

флага» (поднятие флага 

и слушание гимна) 

22.08 Воспитанники 

МБДОУ 

воспитатели 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Форма образовательной деятельности с воспитанниками представляет собой 

единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности, 

является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на 

определѐнный временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и 

специфический сюжетообразующий компонент. 

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с 

детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, 

обучение, развитие, социализация). Способ – вариация применения отдельного метода, 

зависящая от образовательных задач, а также особенностей становления ведущей 

деятельности, особых образовательных потребностей и (или) индивидуального состояния 

ребѐнка (группы детей). Приѐм – это составная часть или отдельная сторона метода. 

Отдельные приемы могут входить в состав различных методов. Средство - 

вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации Программы, 

методов, способов действия. 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и 

условно делится на три основополагающих аспекта: образовательная деятельность; 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий; свободная (нерегламентированная) деятельность 

воспитанников.  

Каждый из трѐх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации. 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и 

др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определѐнных навыков, 

драматизация); 

 сюжетообразующего компонента (композиция). 

Формы непосредственно образовательной деятельности  

Фантазийное путешествие 

или воображаемая 

ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 

чувственного опыта; помогает установлению связи абстрактных 

представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определѐнную конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные 

соревнования, эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде  
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Интеллектуальный 

марафон, викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде. 

Капустник, театральная 

викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-

нибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров по определѐнной, заранее составленной, 

программе. Предполагается подготовка. 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

Ранний возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей 

(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся 

посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в 

группе. По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены 

экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, 

театрализованными представлениями. 

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.  

Программа подразумевает применение следующих режимных моментов: утренний 

прием детей; утренняя гимнастика; подготовка к приему пищи; прием пищи; игры, 

занятия; подготовка к прогулке; прогулка; подготовка ко сну, дневной сон; постепенный 

подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры; уход детей домой. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то  есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого.  

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 
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себе занятие по своим интересам. 

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).  

Занятия, кружки, секции. Целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-физических 

особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития. Согласно 

теории Выготского Л.С., правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

Дополнительное образование. Одно из важных условий развития личности ребенка 

это возможность выбора занятий по интересам, возможность самореализации. Этому 

помогает наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских - ребенок должен 

иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки 

ходить. 

Обогащенные игры в центрах активности. В Программе центры активности 

предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый 

ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности - это один из элементов 

пространства 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). 

Проектная деятельность. Проектная деятельность – один из важнейших элементов 

пространства 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. 

Образовательное событие. 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.  

Свободная игра. 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.  

Программа нацелена на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов 

детской активности. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 



90 
 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 

за астениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 

запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения  

Что касается свободной деятельности воспитанников, то еѐ следует отличать от 

самостоятельной деятельности воспитанников. Педагог не организует свободную 

деятельность детей, а только создаѐт широкий спектр условий для еѐ реализации, где 

ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение 

дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не 

абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию 

его деятельности, то есть даѐт возможность воспитанникам быть зачинщиком и 

реализатором деятельности. 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 
устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 
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разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

Метод иллюстрирования 

Метод демонстрации 

Метод показа 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. связан с демонстрацией 

объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др. 

Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 
Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие 

действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

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.). 

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 проблемного обучения 

Проблемная ситуация; 

Познавательное проблемное 

изложение; диалогическое 

проблемное изложение; 

Метод неоднозначной ситуации; 

Экспериментирование, 

эвристический или частично-

поисковый метод;  

Прогнозирование; 

Метод мозгового штурма (как 

можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических). 

рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций;  

объекты и явления окружающего мира;  

различный дидактический материал, 

различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.). 

оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; 

технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

Игровые и воображаемые 

ситуации. 

Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как 

картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; 

картотека стихотворений, загадок, закличек, в том 

числе предполагающих додумывание концовки 
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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. 

воспитанников; 

шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., 

инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; 

юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы 

Имитационный метод (метод 

подражания); 

Беседа; 

Соревновательный метод; 

Командно-соревновательный 

(бригадный) метод; 

Совместные или коллективные 

поручения; 

Метод интервьюирования; 

Метод коллективного творчества; 

Проектный метод; 

«Конвейерный» метод 

продуктивной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

может выступать в качестве гендерного метода, при 

распределении частей, выполняемых только 

мальчиками или только девочками 

Методы психосенсорного развития. 

Методы развития психических 

процессов (память, внимание, 

мышление, речь); 

Методы усвоения сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина) 

с опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

раздаточный материал (шаблоны для работы с 

контуром (для раскрашивания, обводки, заполнения, 

вырезания, сгибания, обрывания и др.); 

электронные образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

оборудования для сенсорных комнат (зеркала, 

светодиодное оборудование, звуковоспроизводящее 

оборудование, оборудование для различных 

тактильных восприятий и ощущений и др.) 

Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, познавательные фильмы 

на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. 

HDDVD и т.п.). 

Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски) 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) 

Спортивное оборудование. 

Способы и приѐмы реализации Программы 

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и 

социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей. 

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребѐнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 
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Методы и средства гендерного воспитания 
Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими 

особенностями: 

1. Различия в работе и структуре головного мозга. 

Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной 

последовательности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое 

полушарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У 

мальчиков левое полушарие мозга развивается медленнее, поэтому образно-чувственная 

сфера доминирует до определенного возраста. 

2. Разный темперамент. 

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. 

Девочки, как правило, эмоционально более стабильны. 

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют 

негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих, речь появляется раньше. 

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и 

устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в 

небольших группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество. 

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки 

для девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже 

составляющая познания мира ребенком. 

Методы и средства обучения и воспитания с учѐтом гендерной специфики 

Средство Гендерная специфика Примеры 

Танцы Музыкально-ритмические движения 

учитывают гендерный подход 

следующим образом – мальчики 

разучивают элементы танца и 

движения, требующие ловкости, 

мужской силы (бравые солдаты, 

наездники), девочки учатся мягкости 

и плавности движений (лебѐдушки, 

хороводы). 

Разучивая танцы (кадриль, 

полька, вальс), мальчики 

получают навыки ведущего 

партнера, девочки учатся 

изящным и грациозным 

элементам танца. 

Театрализован

ные игры  

 

Театрализованные игры (особенно 

фольклорные), где отражены 

требования народной морали, а 

также даны образцы нравственного 

поведения. Посредством синтеза 

музыки, художественного слова и 

танца дать возможность овладеть 

традиционными свойствами 

личности – женственности для 

девочек и мужественности для 

мальчиков. Одно из проявлений 

такого подхода – организация 

тематических праздников для 

девочек и для мальчиков. 

Мужские и женские костюмы, 

стихи, постановка спектаклей 

сказки (особенно русские-

народные): 

«Крошечка – Хаврошечка», 

«Морозко», Рукодельница и 

Ленивица», «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Иван – царевич», «Царевна – 

лягушка», «Кощей 

бессмертный», «Финист – 

ясный сокол», «Каша из 

топора», «Илья Муромец» и д.р. 

Пение и 

музицирование 

Овладение мальчиками и девочками 

гендерным репертуаром. 

Дать детям возможность 

прочувствовать различные вариации 

эмоционального состояния, 

проявление характерных мужских и 

Часть игр на музыкальных 

инструментах организуется 

дифференцированно – 

мальчики играют на барабанах, 

ложках, бубнах, девочки - на 

колокольчиках и гуслях, 
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женских черт личности посредством 

музыкальной выразительности. 

треугольниках. Разделение 

мужских и женских партий при 

исполнении песен. 

Пословицы и 

поговорки 

Своеобразный моральный кодекс, 

свод правил поведения в быту в 

обществе, в семье, с близкими. 

Используются в течение всего дня. 

 

Например: «Вся семья вместе, 

так и душа на месте», «Сын 

мой, а ум у него свой», 

«Хорошему хозяину и день 

мал», «Коса – девичья краса», 

«Без смелости, не возьмѐшь 

крепости», «На смелого собака 

лает, а трусливого кусает» и 

д.р. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Ввиду того, что девочки склонны к 

тихим и спокойным семейным 

играм, а мальчики – к шумным 

остросюжетным, следует 

предусмотреть возможность 

сюжетообразующих пространств для 

охвата всех потребностей. Игра в 

«воинов» или «инопланетный 

захват» может нарушать спокойствие 

и безопасность в группе, и зачастую 

мальчики вынужденно ограничены 

«семейными играми». Поэтому 

необходимо предусмотреть 

возможность дифференцированных 

игр, а также объединѐнных сюжетов. 

«Салон красоты», «Ателье», 

«Мастерская», «Стройка», 

«Моряки» «Дочки – матери», 

«Ждѐм гостей», «Малыш 

заболел», «В семье День 

рождения», «Поездка на 

автобусе», «Больница», «Кафе», 

«Магазин», «Родился малыш» и 

др. 

Дидактические 

игры, игры 

состязания 

 

Основная цель – взаимоуважение к 

окружающим, посредством 

обогащения представления об 

окружающем социуме 

«Сундучок хозяюшки», 

«Действия – мужчина, действия 

– женщина», «Кто кем был?», 

«Одень куклу», «Кто что 

делает», «Благородные 

поступки», «Кем я буду и 

каким?» «Назови смелую 

(сильную, красивую) 

профессию» 

Творчески 

задания 

Организация опыта равноправного 

сотрудничества мальчиков и девочек 

в совместной деятельности. Весомую 

положительную роль может сыграть 

совместно-раздельная деятельность, 

в частности конвейерный или 

бригадный метод, при 

распределении частей, выполняемых 

только мальчиками или только 

девочками (например, инженерно-

строительную или конструкторскую 

часть выполняют мальчики, 

художественно-дизайнерскую – 

девочки).  

Различия в оценке деятельности (для 

Девочкам важна интонация и 

форма ее оценки. 

Положительная оценка в 

присутствии других детей или 

родителей очень значима для 

девочек. При этом для 

мальчиков важна оценка того, 

что он достиг результата. 

Каждый новый навык или 

результат, который удалось 

получить мальчику, 

положительно влияет на его 

личностный рост, позволяет 

гордиться самим собой и 

стараться достичь новые цели. 
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мальчиков важно, что оценивается в 

их деятельности, а для девочек – кто 

их оценивает и как, кто свидетель 

похвалы) 

Однако именно мальчикам 

свойственно при достижении 

определенного результата 

совершенствовать это умение, 

что приводит к рисованию или 

конструированию одного и того 

же. Это требует понимания со 

стороны педагога. 

Физические 

упражнения 

Особенность определѐнной 

дифференциации в физическом 

развитии заключается в том, что 

девочки и мальчики не изолированы 

друг от друга, а в процессе 

специально организованной 

деятельности развиваются 

физические качества, которые 

принято считать сугубо женскими 

или мужскими.  

Различия в подборе 

упражнений только для 

мальчиков или только для 

девочек (мальчики работают на 

канате или отжимаются, а 

девочки работают с лентами, 

обручем) Различия в дозировке 

(мальчики отжимаются 10 раз, а 

девочки -5) Различия в 

обучении сложным 

двигательным движениям 

(метание на дальность легче 

даѐтся мальчикам и наоборот, 

прыжки на скакалке- девочкам). 

Распределение ролей в 

подвижных играх (мальчики – 

медведи, а девочки-пчѐлки). 

Акцентирование внимания 

детей на мужские и женские 

виды спорта. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья ведется в соответствии 

с адаптированной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. 

Самара.  

С момента поступления ребенка в ДОУ с 2 - 3 лет педагоги наблюдают за 

усвоением программы. По результатам мониторинга в начале года ребенок направляется 

на психолого-медико-педагогический консилиум детского сада.  После прохождения 

ПМП консилиума ребенок направляется на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

В соответствии с заключением ПМПК рабочая группа ДОУ разрабатывает 

адаптированную образовательную программу для ребенка на период, указанный в 

заключении ПМПК. Получив письменное согласие родителей (законных представителей) 

ребенка на реализацию АОП, педагоги, непосредственно взаимодействующие с данным 

ребенком, приступают к выполнению коррекционных мероприятий.  

В конце учебного года обязательно проводится психолого-медико-педагогическое 

совещание, чтобы обсудить динамику индивидуального развития воспитанника и 

определить необходимость дальнейшей реализации АОП. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанника составляется с учетом его психического развития, индивидуальных 

возможностей и, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки с 

ограниченными возможностями здоровья и его родителям (законным представителям) в 

освоении основной образовательной программы; созданы специальные условия обучения 
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и воспитания, учитывающие особые образовательные потребности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Ребенок находится в группе, где осуществляется основная общеобразовательная 

программа ДОУ. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с тяжелым нарушением развития. 

Для воспитанников с нарушениями развития специалистами после проведения 

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе АОП разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут,  

подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

2.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

1.Климатические. При проектировании Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Самарская область – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.п.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

комплексно-тематического плана, психолого-педагогической работы в ДОУ. Процесс 

воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период: учебный год (сентябрь- май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм; летний период (июнь-август), для 

которого составляется другой режим дня. На образовательной деятельности по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению программы 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-эстетическому 

развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по 

развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движения. 

2.Национально-культурные. Национально-культурного компонента нет. 

3.Демографические. В связи с увеличением числа населения в городе наблюдается 

нехватка мест в дошкольных учреждениях. Поэтому по решению администрации 

наполняемость детей в группах детских садов увеличена.  

4. Социальные. Социокультурные особенности Самарского региона также не могут 

не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Направление 

развития 

Наименование парциальной или 

авторской программы 

Авторы Выходны

е данные 

Художетсвенно-

эстетическое 

развитие 

«Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности 

И.А. Лыкова 2015 г. 

Краткая характеристика программы «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в 

соответствии с ФГОС ДО.  
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В данной программе раскрыты научная концепция и педагогическая модель 

художественного образования, нацеленные на формирование эстетического отношения к 

окружающему миру и творческое развитие детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Для каждого возраста определены базисные задачи и содержание образовательной работы 

(НОД), приведен примерный перечень произведений искусства для развития восприятия. 

Представлена апробированная система календарно-тематического планирования 

изобразительной деятельности во всех возрастных группах дошкольной организации, 

включена педагогическая диагностика (мониторинг).  

Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена методическими и 

наглядно-дидактическими пособиями, в т.ч. в форме видеодисков (ИКТ). 

2.2.3. Сложившиеся традиции Группы 

Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации  и  в  семье  являются  разумной  альтернативой  двум  

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного  воспитания».  Основной  функциональной  

характеристикой  партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
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ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

Особенности адаптации детей раннего возраста. Известно, что изменение 

социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. 

Особенно уязвимым для адаптации является ранний возраст, поскольку именно в этот 

период детства ребѐнок менее всего приспособлен к отрыву от родных, более слаб и 

раним. В этом возрасте адаптация к детской организации проходит дольше и труднее, 

чаще сопровождается болезнями. Изменение условий жизни и необходимость выработки 

новых форм поведения требуют и от ребѐнка и от взрослых больших усилий. От того, 

насколько ребѐнок подготовлен в семье к переходу в детскую организацию, и от того, как 

организуют период его адаптации воспитатели и родители, зависят и течение 

адаптационного периода, и дальнейшее развитие малыша.  

Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального 

состояния ребѐнка. Для адаптационного периода характерны эмоциональная 

напряжѐнность, беспокойство или заторможенность. Ребѐнок много плачет, стремится к 

физическому контакту со взрослыми или, наоборот, раздражѐнно отказывается от них, 

сторонится сверстников. Особенности поведения детей в этот период во многом связаны с 

особенностями их темперамента. Дети с флегматическим темпераментом будут вести себя 

скорее заторможенно, а дети с холерическим темпераментом, наоборот, будут излишне 

возбуждаться. В любом случае социальные связи ребѐнка могут оказаться очень 

напряжѐнными, а иногда и полностью нарушенными. Эмоциональное неблагополучие 

сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с родными протекают подчас очень 

бурно, экзальтированно: малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после их 

ухода, а приход вновь встречает слезами.  

Меняется и активность ребѐнка по отношению к предметному миру. Игрушки 

оставляют его безучастным, интерес к окружающему снижается. Падает уровень речевой 

активности, сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с трудом.  

Общее подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством, что ребѐнок 

попадает в окружение сверстников и подвергается риску инфицирования чужой вирусной 

флорой, нарушает реактивность организма, приводит к частым болезням.  

Врачи и психологи различают три степени адаптации: лѐгкую, среднюю и тяжѐлую. 

Основными показателями степени тяжести являются сроки нормализации эмоционального 

самоощущения малыша, его отношения к взрослым и сверстникам, предметному миру, 

частота и длительность острых заболеваний.  

Лѐгкая адаптация длится 1—2 недели. У ребѐнка постепенно нормализуется сон и 

аппетит, восстанавливается эмоциональное состояние и интерес к окружающему миру, 

налаживаются взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Отношения с близкими 

людьми не нарушаются, ребѐнок достаточно активен, но не возбуждѐн. Снижение 

защитных сил организма выражено незначительно, и к концу 2—3 недели они 

восстанавливаются. Острых заболеваний не возникает.  

Во время адаптации средней тяжести нарушения в поведении и общем состоянии 

ребѐнка выражены ярче, привыкание к ДОО длится дольше. Сон и аппетит 
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восстанавливаются только через 30—40 дней, настроение неустойчиво, в течение месяца 

значительно снижается активность малыша: он часто плачет, малоподвижен, не проявляет 

интереса к игрушкам, отказывается от занятий, практически не разговаривает. Эти 

изменения длятся до полутора месяцев. Отчѐтливо выражены изменения в деятельности 

вегетативной нервной системы: это могут быть функциональное нарушение стула, 

бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щѐчки, могут усилиться проявления 

экссудативного диатеза. Особенно ярко эти проявления отмечаются перед началом 

заболевания, которое протекает, как правило, в форме острой респираторной инфекции.  

Особую тревогу родителей и воспитателей вызывает состояние тяжѐлой адаптации. 

Ребѐнок начинает длительно и тяжело болеть, одно заболевание почти без перерыва 

сменяет другое, защитные силы организма подорваны и уже не выполняют свою роль — 

не предохраняют его от инфекционных агентов, с которыми ему приходится сталкиваться; 

это неблагоприятно сказывается на физическом и психическом развитии малыша. Другой 

вариант тяжѐлого протекания адаптационного периода — неадекватное поведение 

ребѐнка настолько ярко выражено, что граничит с невротическим состоянием. Аппетит 

снижается сильно и надолго, может возникнуть стойкий отказ от еды или невротическая 

рвота при попытке накормить ребѐнка. Ребѐнок плохо засыпает, вскрикивает и плачет во 

сне, просыпается со слезами; сон чуткий и короткий. Во время бодрствования ребѐнок 

подавлен, не интересуется окружающим, избегает других детей или ведѐт себя 

агрессивно. Улучшение его состояния происходит очень медленно, в течение нескольких 

месяцев. Темпы его развития замедляются по всем направлениям.  

На успешность привыкания ребѐнка к ДОО влияют различные факторы.  

Первая группа факторов связана с физическим состоянием ребѐнка. Здоровый, 

физически развитый малыш обладает лучшими возможностями системы адаптационных 

механизмов, он лучше справляется с трудностями. Нервно и соматически ослабленные, 

быстро утомляющиеся, имеющие плохой аппетит и сон дети испытывают, как правило, 

значительно большие трудности в ДОО. На состояние здоровья ребѐнка влияет течение 

беременности и родов матери, заболевания в период новорождѐнности и в первые месяцы 

жизни, частота заболеваний в период перед поступлением в детскую организацию. 

Токсикозы, болезни матери в период беременности могут вызвать неблагополучное 

созревание сложных систем организма, ведающих приспособлением к изменяющимся 

условиям внешней среды. Последующие заболевания неблагоприятно сказываются на 

иммунитете, могут затормозить психическое развитие. Отсутствие правильного режима, 

достаточного сна приводит к хроническому переутомлению, истощению нервной 

системы. Такой ребѐнок хуже справляется с трудностями адаптационного периода, у него 

возникает стрессовое состояние и как следствие — заболевание.  

Другим фактором, влияющим на характер адаптации ребѐнка к новым условиям, 

является возраст, в котором малыш поступает в детское учреждение. Этот фактор имеет 

глубинную связь с привязанностью ребѐнка к маме и возникающими на этой основе 

невротическими формами поведения.  

Привязанность к матери — необходимое условие нормального психического 

развития ребѐнка. Она способствует формированию таких важных качеств личности, как 

доверие к миру, положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

развитию социальных чувств. Для возникновения привязанности необходим 

продолжительный и устойчивый эмоциональный контакт матери или заменяющего еѐ 

взрослого с ребѐнком с первых дней его жизни. Страх, беспокойство, испытываемые 

детьми в конце 1 — начале 2 года жизни, может стать предпосылкой последующего 

развития тревоги и страха. При неблагоприятных условиях тревога перерастает в 

тревожность, страхи — в боязливость, становясь устойчивой чертой характера. Часто 

существует невротическая привязанность ребѐнка к матери, к родным, которая во многом 

обусловливается тревожностью близких.  

Многие дети в возрасте 2,5 года трудно адаптируются к ДОО.  
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Не менее важным фактором, влияющим на характер адаптации, является степень 

сформированности у ребѐнка общения с окружающими и предметной деятельности. 

Каким образом ведущая деятельность и общение отражаются на характере 

взаимоотношений ребѐнка с другими людьми, в том числе посторонними? Как они могут 

повлиять на характер адаптации к детскому учреждению?  

В ходе делового общения у ребѐнка формируются особые связи с окружающими 

людьми. На смену непосредственным, эмоциональным контактам младенца с матерью и 

другими близкими, имеющим избирательный характер, интимную, личностную основу, 

приходят контакты, в центре которых стоит предмет. Практическое взаимодействие более 

безлично. Для него не так важна эмоциональная близость партнѐров, ведь всѐ их внимание 

сосредоточено на предмете. Конечно, любой ребѐнок скорее предпочтѐт игру с близким 

человеком, чем с незнакомым, но если он умеет налаживать деловые контакты, то ему 

легче отвлечься от личности партнѐра, а следовательно, легче общаться с посторонними, 

чем ребѐнку, владеющему одним только опытом личностного общения. Это означает, что 

процесс адаптации будет протекать более благополучно у малыша, владеющего навыками 

ситуативно-делового общения.  

Установлено, что дети, которые испытывают трудности в привыкании к детскому 

учреждению, чаще всего имеют в семье преимущественно эмоциональные контакты со 

взрослыми. Дома с ними мало играют, а если и играют, то не слишком активизируют 

инициативу, самостоятельность малышей. У таких детей чрезмерно развита потребность 

во внимании, ласке, физических контактах. Удовлетворить эту потребность в общении с 

посторонними людьми трудно. В ДОО, где воспитатели не могут уделять ребѐнку столько 

же внимания, как в семье, он чувствует себя одиноко, неуютно. Такой ребѐнок 

предпочитает играть один, не обращаясь к взрослому за помощью, не привлекая его к 

совместной игре. Таким образом, общение и предметная деятельность оказываются 

разобщѐнными. Общение протекает на эмоциональном уровне, а игра разворачивается в 

основном индивидуально. Необходимого для этого возраста сотрудничества со взрослым 

не складывается. А отсутствие навыков практического взаимодействия и сниженная 

игровая инициатива при повышенной потребности во внимании приводят к сложностям 

во взаимоотношениях ребѐнка с малознакомыми взрослыми.  

Психологи выявили чѐткую закономерность между развитием предметной 

деятельности ребѐнка и его привыканием к ДОО.  

Легче всего адаптация протекает у малышей, которые умеют длительно, 

разнообразно и сосредоточенно действовать с игрушками. Впервые попав в ДОО, они 

быстро откликаются на предложение воспитательницы поиграть, с интересом исследуют 

новые игрушки. В случае затруднения такие дети упорно ищут выход из ситуации, не 

стесняясь, обращаются за помощью к взрослому. Они любят вместе с ним решать 

предметные задачи: собрать пирамидку, матрѐшку, элементы конструктора. Для ребѐнка, 

умеющего хорошо играть, не составляет труда войти в контакт с любым взрослым, так как 

он владеет необходимыми для этого средствами. Характерной особенностью детей, 

которые с большим трудом привыкают к ДОО, является низкий уровень предметной 

деятельности, в том числе игровой. Их действия с предметами чаще имеют характер 

манипуляций, игры с сюжетными игрушками не увлекают этих детей, они бедны по 

содержанию и по составу игровых действий. Возникающие трудности либо оставляют 

ребѐнка равнодушным, либо вызывают слѐзы или капризы.  

Большое влияние на течение адаптации оказывает и отношение ребѐнка к 

ровесникам. Дети, которые с трудом привыкают к ДОО, часто сторонятся сверстников, 

плачут при их приближении, иногда ведут себя агрессивно по отношению к ним. 

Неумение общаться с другими детьми в сочетании с трудностями в установлении 

контактов со взрослыми ещѐ больше отягощает сложность адаптационного периода.  

Таким образом, состояние здоровья, умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, сформированность предметной и игровой деятельности ребѐнка — вот 
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основные критерии, по которым можно судить о степени его готовности к поступлению в 

ДОО и благополучного привыкания к ней.  

Следует принимать во внимание ещѐ один немаловажный фактор, который может 

осложнить период адаптации ребѐнка к ДОО. Он связан с психологическими 

особенностями родителей, особенно матери, и стилем взаимоотношений в семье. 

Тревожно-мнительный или конфликтный характер матери, излишняя опека, 

попустительство или авторитарный стиль воспитания, частые конфликты в семье могут 

являться причинами невротизации ребѐнка и его трудной адаптации к дошкольной 

организации. 

Взаимодействие взрослых с детьми в период адаптации. Самый трудный 

момент для ребѐнка и мамы — расставание в первые дни посещения ДОО. Воспитатель 

ласково разговаривает с малышом в присутствии мамы, помогает переодеться, предлагает 

ему интересную игрушку, убеждает маму немножко поиграть с ребѐнком, сам играет 

вместе с ними. После того как малыш успокоится, мама говорит ему, что ненадолго уйдѐт, 

но обязательно скоро вернѐтся.  

Для маленького ребѐнка очень важно постоянство среды. Он чувствует себя 

спокойнее, когда его окружают знакомые ему вещи. Задача взрослых — сделать первые 

дни пребывания ребѐнка в ДОО максимально комфортными, благоприятными для его 

эмоционального благополучия. Облегчить переживание одиночества, уменьшить страх 

разлуки с родителями помогут любимая игрушка, какая-нибудь вещь, принадлежащая 

маме или папе, небольшой семейный альбом. Эти вещи ребѐнок может хранить на своей 

кроватке и играть с ними тогда, когда захочет, засыпать рядом с ними.  

Очень часто в первые дни посещения ДОО ребѐнок стремится к постоянному 

физическому контакту с воспитателем, не отпускает его от себя. Это серьѐзно затрудняет 

работу взрослого, который должен уделять внимание всем детям, организовывать 

режимные моменты и пр. Проблема может стать ещѐ более сложной, если в группу 

поступают сразу несколько новых детей. Поэтому приѐм таких детей должен 

осуществляться постепенно, не более чем 2—3 ребѐнка в неделю.  

Если ребѐнок не отпускает воспитателя от себя, постоянно зовѐт маму, можно 

воспользоваться следующими рекомендациями.  

• Не игнорируйте слова ребѐнка. Когда он без конца повторяет «мама придѐт», — 

он на самом деле не уверен в этом, он боится, что мама никогда не придѐт, и ищет у 

взрослого подтверждения своего самого большого желания. Поэтому на каждый 

подобный запрос ребѐнка отвечайте утвердительно, помогая ему поверить в то, что он 

вскоре увидит свою маму.  

• Ободрив малыша, постарайтесь переключить его внимание на игрушки, обойдите 

вместе с ним комнату, рассмотрите, что в ней находится. Если ребѐнок заинтересуется 

какой-нибудь игрушкой, вместе поиграйте с ней, а затем попробуйте оставить его 

ненадолго одного, объяснив, например, что вам нужно помыть руки, и пообещайте быстро 

вернуться. Уйдите на несколько минут, а затем вернитесь к ребѐнку. Он будет учиться 

понимать, что вы всегда рядом.  

• Если ребѐнок продолжает постоянно следовать за вами, подключите его к своим 

делам. Посадите рядом с собой на стульчик, если вы моете посуду, попросите помочь 

убрать игрушки, предложите принести книжку, чтобы почитать еѐ вместе с другими 

детьми, и пр. Поступая таким образом, вы установите некоторую дистанцию между собой 

и ребѐнком и в то же время будете вместе с ним.  

• Уделяйте внимание не только тем детям, которые явно требуют его, но и тем, кто 

на первый взгляд чувствует себя спокойно. Не оставляйте ребѐнка безучастным. 

Равнодушие, апатия — один из признаков психологического дискомфорта, 

неблагополучия в эмоциональной сфере. Если ребѐнок безучастно смотрит по сторонам, 

прижав к себе игрушку, и отказывается играть, начните играть сами неподалѐку от него. 

Лучше всего, если это будет сюжетная игра, по ходу которой вы можете придумывать 
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диалоги персонажей, иногда обращаясь к ребѐнку и постепенно втягивая его в игру. 

Такую игру можно развернуть с кем-нибудь из хорошо играющих детей. Может быть, 

такая игра больше заинтересует малыша.  

• Не забывайте поиграть с ребѐнком в эмоциональные игры, такие, как «Сорока-

ворона», догонялки, прятки. Игра в прятки имеет особое значение для детей раннего 

возраста, выполняет определѐнную дидактическую функцию. Она позволяет ребѐнку 

упражняться в освоении таких явлений, как исчезновение и появление, что может 

облегчить ему ожидание прихода мамы или папы.  

• Организуйте такие же игры между несколькими детьми. Вы будете по-прежнему 

в центре ситуации, но с вашей помощью дети смогут весело поиграть друг с другом.  

• Во время режимных процедур следует учитывать индивидуальные особенности 

детей, их привычки и предпочтения.  

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексно-тематического 

планирования на год. 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты игровых 

мероприятий 

Детский сад  

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям.  

 

Осень  

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы — плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

 

Я в мире человек  

(1-я–2-я недели 

октября) 

 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом  

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

Новогодний 

утренник. 



103 
 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник. 

 

Народная  

игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

 

Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я 

неделя августа) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
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развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Для оптимизации образовательного процесса в ДОУ и построения его в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО необходимо соблюдение следующих требований:  

• максимально уменьшить «бумажное» планирование: использовать электронные 

документы (с целью сокращения временных затрат на организационные моменты и 

высвобождения времени для непосредственного взаимодействия и общения педагога с 

ребѐнком);  

• организовывать разновозрастное общение детей;  

• своевременно реагировать на возникающие проблемы в развитии детей, 

обеспечивать профилактику и раннюю коррекцию нарушений развития;  

• соблюдать сопровождающую (тьюторскую) позицию педагога;  

• решать образовательные задачи как в специально моделируемой деятельности 

(игры, экскурсии, наблюдения, эксперименты и т.д.), так и в реальных жизненных 

ситуациях (режимные моменты, естественное общение с ребѐнком и его семьѐй и т.п.);  

Педагогические требования к организации образовательного процесса:  

• создавать для ребѐнка ситуации выбора и вовлекать в разнообразную 

продуктивную деятельность с учѐтом предпочтений;  

• расширять осведомлѐнность и опыт ребѐнка (освоение разнообразных способов 

деятельности) с учѐтом его интересов и опорой на уже имеющийся опыт;  

• осуществлять доброжелательное партнѐрство, сотрудничество с ребѐнком и его 

семьѐй;  

• вовлекать ребѐнка в разнообразную продуктивную деятельность;  

• создавать благоприятные условия для разнообразной свободной самостоятельной 

деятельности детей, поощряя детское творчество, обогащая личный опыт детей.  

Психологические требования к организации образовательного процесса:  

• развивать базовые психические процессы: восприятие (зрительное, слуховое, 

тактильное), мышление (наглядно-действенное, логическое, абстрактное, креативное), 

память (зрительную, слуховую, двигательную), внимание (концентрацию, 

переключаемость), речь, воображение;  

• содействовать эмоционально-образному подкреплению получаемой ребѐнком 

информации.  

Здоровьесберегающие требования к организации образовательного процесса:  

• уметь распознавать состояние здоровья ребѐнка, владеть способами 

распознавания болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи;  

• учитывать индивидуальные особенности физического и психического развития 

детей при выборе педагогических подходов;  

• обеспечивать гибкую режимную организацию жизнедеятельности и 

физиологически необходимую двигательную активность. 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа непрерывно сопровождается 

одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

В Организации имеется персонал для управления, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, медицинского обслуживания. 

В целях эффективной реализации Программы в Организации созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных  обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

 действующих расходных обязательств отражается  в муниципальном задании 

Организации. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей)  с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

-  обеспечивать эффективное  использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников Организации, повышения 

их  профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 

и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять Организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
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управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

При создании материально-технических  условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. Организация имеет необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Примерный набор игровых материалов для первой младшей группы 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности. Они должны быть выполнены из разнообразного материала, 

иметь разные размеры, цвет, фактуру, стимулировать выполнение разнообразных 

действий. Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети 

могли подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них.  

Игрушки и материалы, способствующие развитию предметной деятельности 

Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий. Большая напольная пирамида для совместных игр со 

сверстниками. Матрѐшки. Наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары, 

диски). Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, 

черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.). Наборы разнообразных объѐмных 

вкладышей. Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы. 

Конструкторы. Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, 

пищалки, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.). Заводные игрушки (большие и 

маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования 

Столы-поддоны с песком и водой. Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.). Разнообразные 

бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и пр.). Приборы, в том 

числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, 

метроном, магнитные игрушки). Игрушки из разных материалов и разной плотности (из 

тканей, резиновые, деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных 
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тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.). 

Пластические материалы (глина, тесто). Материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.). Трубочки для 

продувания, просовывания. Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с 

подвижной крышкой, шкатулки с разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, 

включающих решение проблемных ситуаций). Игрушки со светозвуковым эффектом. 

«Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками. Игрушки и 

предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантиновая дорога, 

эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.). Книги, открытки, альбомы, 

аудиовидеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и 

растений. 

Материалы для развития речи 

Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, 

мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). Материалы с изображением 

различных знаков (магнитная азбука, кубики, объѐмные фигуры с буквами, цифрами, 

карты и др.). Разрезные картинки, наборы парных картинок. Серии картинок для 

установления последовательности действий и событий (сказочные, бытовые ситуации). 

Лото, домино. Аудиокассеты с записями детских песен, сказок. Диафильмы. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы. Фотографии, альбомы, отражающие жизнь 

группы и детской организации. Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и взрослых. Картинки и фотографии, изображающие разные 

эмоциональные состояния людей (весѐлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивлѐнный, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации. Наглядный 

материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки, куклы, 

изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки, куклы, 

изображающие больных детей и животных и т.п.). Аудио- и видеоматериалы о жизни 

детей и взрослых. 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

Общего назначения: Книги с красочными иллюстрациями, репродукции. Альбомы с 

цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства. Альбомы с 

рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты 

(пианино, баян, аккордеон, гитара). Фланелеграф. Стенд для демонстрации детских 

рисунков и поделок. Ёмкости для хранения материалов для изобразительной 

деятельности.  

Для изобразительной деятельности: Наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков (материалы должны быть пригодны для работы: карандаши 

отточены, фломастеры свежие). Краски (гуашь, акварель, пищевые красители). Кисти для 

рисования, для клея (исправные и чистые). Палитра, ѐмкости для воды, красок, клея. 

Салфетки для вытирания рук и красок. Бумага разных форматов, цветов и фактуры, 

картон для рисования и аппликаций. Глина, пластилин (не липнущий к рукам). Печатки, 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров. Трафареты для закрашивания. Доски для 

рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом. Мольберты. 

Фартуки и нарукавники для детей.  

Для музыкального развития детей: Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино). Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, 

открытки). Аудиосредства (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, 

музыкальный центр; наборы дискет с записями музыкальных произведений).  

Для театрализованной деятельности: Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 
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(наборы кукол, игрушек – персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). Карнавальные костюмы, маски. 

Фланелеграф с набором персонажей и декораций. Различные виды театров (бибабо, 

настольный плоскостной, магнитный, теневой). Аудиовидеосредства для демонстрации 

детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

Для двигательной активности (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков, побуждающие 

малышей залезать, подлезать, проползать, подползать, перешагивать, прыгать и пр.): 

Горки, лесенки, скамеечки, туннели. Домики. Игрушки-качалки. Модульные сооружения 

различных форм, изготовленные из разных материалов. Верѐвки. Дорожки для ходьбы, 

задающие изменение направления движения. Массажные дорожки и коврики с разным 

покрытием. «Сухой бассейн». Мини-маты.   

Для развития мелкой и крупной моторики: Мячи разных размеров, в том числе 

массажные. Кегли. Обручи, кольца. Игрушки, которые можно катать, толкать. 

Разноцветные предметы различной формы для нанизывания. Доски с пазами, 

крючочками, стержнями и молоточками. Специальные приспособления — стенды, 

тренажѐры, предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев 

(застѐжки-молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.). Коробки с разными 

крышками и прорезями, копилки. 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из разных материалов. 

Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.). Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.). Игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы); укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца); купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки); лечения 

(игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, 

кусочки ваты, бинтик и пр.); прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 

уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веничек, салфетки); игры в 

«парикмахерскую» (зеркало, расчѐска, ленточки, флаконы); игры в «магазин» (весы, 

игрушечный калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов и др.); игры в «цирк» 

(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном, дюймовочка; куклы-рукавички, 

маски); игры в «солдатиков» (соответствующие наборы игрушек) и др. Строительные 

наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр. Машины разных размеров, цветов 

и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые автомобили, 

гоночные машинки, подъѐмный кран, самолѐты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и 

пр.). Детские телефоны. Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, 

жѐлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.). Крупные 

модули для строительства машин, поездов, домов и пр.Большие и маленькие коробки с 

прорезями в виде окон, из которых также можно устраивать поезда, туннели, дома и пр. 

Оборудование и игрушки для детской площадки  

Песочница. Скамейки. Качели. Велосипеды. Игрушки для двигательной активности: мячи, 

тележки, игрушки для толкания. Игрушки для игр в песочнице (ведѐрки, формочки, 

лопатки, совочки). Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года 

(надувной бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и пр.). 

Виды методической продукции. Классификация методических продуктов  

1. Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное 

пособие, хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, учебный 

комплект. 
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2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, 

практикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет, листовка, 

аннотированный каталог, информационно-методический справочник. 

3. Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая 

записка, методическая разработка, методические рекомендации, методическое пособие, 

тематическая папка, инструктивно-методический плакат. 

4. Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, 

схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая подборка материала 

- текстового и наглядно-иллюстративного. 

5. Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи. 

6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов): 

мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные 

развивающие пособия. 

Методические материалы. Ранний дошкольный возраст 

Наименование 

Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого-педагогическое 

сопровождение семей с детьми 2-3 лет / Е.П. Арнаутова. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016. – 64 с. – (ФГОС ДО. Мозаичный парк). 

Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО: группа раннего возраста / 

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный парк»). 

Игры и игрушки вашего ребенка: методическое пособие / Е.О. Смирнова (руководитель 

проекта), Е.А. Абдулаева, А.Ю. Кремлева и др. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2018. - 112 с. – (ФГОС ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: методическое пособие / 

Е.О. Смирнова (руководитель проекта), Е.А. Абдулаева, И.А. Рябкова и др. – 2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 112 с. - (ФГОС дошкольного образования). 

Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 3-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС дошкольного образования).  

Смирнова Е.О. Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, 

С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 96 с. - 

(ФГОС дошкольного образования).  

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

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 80 с. - 

(ФГОС дошкольного образования). 

Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: песенки, потешки, приговорки, 

заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, стихи, рассказы / сост. А.Н. печерская. 

– 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. – 104 с. - (ФГОС дошкольного 

образования). 

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

методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / / С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. – 64 с. - (ФГОС дошкольного образования).  

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

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / / С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – 
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учебник», 2019. – 40 с. – (ФГОС дошкольного образования).  

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

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / 

Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 56 с. – (ФГОС 

дошкольного образования).  

Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Группа раннего возраста / авт.-сост. 

И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 

24 с. (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс ДО «Мозаичный парк»). 

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

методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2019. – 80 с. – (ФГОС дошкольного образования).  

3.1.2. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режимные моменты Содержание деятельности 

воспитанников по реализации 

Программы 

Первая 

младшая 

группа 

Холодный период 

Приход детей   в детский сад,   свободная 

игра,          самостоятельная деятельность,  

Общение, наблюдение, навыки 

самообслуживания, организованная 

двигательная деятельность 

7.00–8.00   

 

 

Утренняя гимнастика   Двигательная деятельность 8.00 – 8.07      

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак  

навыки самообслуживания, 

эстетическое развитие 

8.07 – 8.30         

Организованная  детская деятельность: 

игры, кружки, занятия со специалистами                              

образовательная деятельность по 

образовательным областям 

8.40 - 8.50 

9.00 - 9.10 

(по 

подгруппам) 

Подготовка к прогулке, прогулка Общение, навыки самообслуживания 

наблюдение, организованная 

двигательная деятельность. 

Спонтанная игра, свободная 

продуктивная и двигательная 

деятельность 

9.10-11.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

Общение, навыки самообслуживания 11.20-11.35 

Подготовка к обеду, обед Общение, навыки самообслуживания, 

эстетическое развитие 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон Общение, самообслуживание 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

Общение, самообслуживание, 

организованная двигательная 

деятельность, закаливание 

15.00-15.15 

Полдник  Общение, эстетическое развитие 15.15-15.45 

Игры, свободная и организованная Спонтанная игра, свободная 15.45-16.15 
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детская деятельность: игры, кружки, 

занятия со специалистами 

продуктивная и двигательная 

деятельность, образовательная 

деятельность по образовательным 

областям 

Подготовка к прогулке, прогулка Навыки самообслуживания, общение, 

наблюдение, организованная 

двигательная деятельность. 

Спонтанная игра, свободная 

продуктивная и двигательная 

деятельность 

16.15- 17.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

Общение, навыки самообслуживания 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин Общение, навыки самообслуживания, 

эстетическое развитие 

18.00-18.30 

Свободная деятельность, уход домой Спонтанная игра, свободная 

продуктивная и двигательная 

деятельность 

18.30-19.00 

Летний период 

Приѐм детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

Общение, наблюдение, навыки 

самообслуживания, спонтанная игра, 

свободная продуктивная и 

двигательная деятельность, 

организованная двигательная 

деятельность 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак Навыки самообслуживания, 

эстетическое развитие 

8.10 – 8.40 

 

Утренний круг, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

Общение, наблюдение, 

организованная двигательная 

деятельность. Спонтанная игра, 

свободная продуктивная и 

двигательная деятельность, навыки 

самообслуживания 

8.40 – 9.05 

Второй завтрак 

 

Навыки самообслуживания, 

эстетическое развитие 

9.40 – 9.45 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность) 

Общение, наблюдение, 

организованная двигательная 

деятельность. Спонтанная игра, 

свободная продуктивная и 

двигательная деятельность, навыки 

самообслуживания 

9.05 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед Навыки самообслуживания, 

эстетическое развитие 

11.30 – 12.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон Общение, самообслуживание 12.00 – 15.00 

 

Постепенный подъѐм, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

Общение, самообслуживание, 

организованная двигательная 

деятельность, закаливание 

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  Общение, наблюдение, 

организованная двигательная 

деятельность. Спонтанная игра, 

свободная продуктивная и 

15.45 – 16.55 
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двигательная деятельность, навыки 

самообслуживания 

Подготовка к ужину, ужин Навыки самообслуживания, 

эстетическое развитие 

16.50 – 17.05 

 

Вечерний круг 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

Общение, наблюдение, 

организованная двигательная 

деятельность. Спонтанная игра, 

свободная продуктивная и 

двигательная деятельность, навыки 

самообслуживания 

17.10-19.00 

Учебный план – планирование образовательной деятельности 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 20 минут соответственно 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

для детей 3 го года жизни не более 10 минут, 

План непосредственно-образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 1 младшая группа 

Программа 

«Первые шаги» 
Вид 

деятельности 

Образовательная 

область 

НОД 

Инвариантная часть 

Двигательная 

деятельность 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2*10 

Развитие игровой 

деятельности 

1*10 

Поисково-

исследовательск

ая деятельность 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие/ 

развитие познавательной 

активности 

1*10 

Музыкальная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

2*10 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

 

Игры с 

разнообразным 

материалом 

1*10 

Вариативная часть  

Коммуникативн

ая деятельность 

Речевое 

развитие 

 

Речевое развитие 1*10 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1*10 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

В режимные 

моменты 

Изобразительна

я деятельность 

 Рисование/Лепка 

 

 

1*10 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. Игровая: сюжетные 

игры, игры с правилами. Продуктивная 

мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов. 

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, реализация 

проекта. Познавательно исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. Музыкально 

художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и взрослых. 

Ранний возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры 

общения Театрализованные игры 

Сюжетно ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры занятия. Дидактические игры 

Наблюдения. Беседы Экскурсии по 

участку Исследовательская работа 

опыты и экспериментирование 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры занятия. Чтение. Дидактические 

игры. Беседы Ситуации общения 

Игры. Чтение. Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и  

изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. Экскурсии в природу 

(на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года. Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). Гигиенические 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). Физкультурные 
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процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). Физкультминутки 

на занятиях. НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции ДОУ - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. 

Традиционно все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с 

родителями. Взаимодействие с ними осуществляем на основе проектной деятельности. В 

рамках любого проекта  родители становятся непосредственными участниками 

воспитания и обучения своих детей в группе и в целом, в ДОУ. Периодически в ДОУ 

организуются совместные с родителями праздники и развлечения, спортивные досуги и 

праздники «Мама, папа, я - спортивная семья», «Малые Олимпийские игры». Хорошей 

традицией стало проведение в детском саду творческих акций «Осенние фантазии», «Мир 

коллекций», «Самый интересный вопрос моего ребенка», цель которых – вовлечение 

родителей в жизнь детей дошкольного учреждения, в педагогический процесс, научить 

взаимодействовать с ребенком, сформировать понимание того, что семья не должна 

перекладывать на плечи детского сада воспитание своих малышей. 

Так же каждый год дети, педагоги и родители празднуют «День Рождение Детского 

Сада», что позволяет ознакомить всех участников образовательного процесса с историей 

ДОУ.  

В группах ДОУ так же имеются свои традиции «День именинника», «Поздравление 

выпускников Детского сада», «Прощание с Новогодней ѐлочкой». 

Условия организации детских праздников 

Первое условие - разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр.: концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, 

соревнования, выставка (перфоманс), ярмарка, чаепитие и т.д.  

Второе условие - участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: педагоги устраивают конкурсы для родителей, 

просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию и т.д.  

Третье условие - поддержка детской инициативы - создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила 

от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник – во 

что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), 

кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль – 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

Праздники: Новый год и День победы, - организуются в основном взрослыми. 

Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед 

Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник. 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Важным условием организации жизни детей является создание и гибкое 

проектирование развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы.  

Требования к организации предметно-развивающей среды:  
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• обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям 

ребѐнка в движении;  

• соответствие мебели физическим параметрам развития детей (росту, 

возможностям здоровья и т.п.);  

• наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту 

детей и образовательным задачам; 

• использование компактной, легко трансформируемой детской мебели 

(выдвижные и раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, мягкие 

модули и др.) в целях обеспечения оптимальной двигательной активности детей в течение 

дня, высвобождения дополнительных площадей для полноценной игровой деятельности, а 

также гибкого моделирования образовательного пространства в зависимости от 

образовательных задач;  

• наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для организации 

творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования (шишки, 

пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.);  

• наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства 

(ширмы, перегородки, игровые модули и др.);  

• изменение предметно-развивающей среды помещения в соответствии с 

образовательными ситуациями;  

• доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, 

дидактических материалов, размещение их в поле зрения ребѐнка и обеспечение 

возможности свободного использования;  

• обеспечение эстетического оформления пространства в группе и других 

помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребѐнка (цветовая гамма, 

удобство, комфорт, эстетика и т.д.);  

• совместное с детьми изменение и проектирование образовательного 

пространства.  

Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды как 

фактору развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками 

образовательного процесса: педагог - ребѐнок, ребѐнок - ребѐнок, педагог - родитель, 

ребѐнок - родитель.  

Требования к организации среды общения:  

• доброжелательный, спокойный тон воспитателя;  

• культура речи взрослых;  

• соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу 

представлений, с опорой на их опыт;  

• умение слушать и слышать ребѐнка;  

• умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать 

в диалог;  

• создание ситуации для свободного высказывания;  

• умение отвечать на детские вопросы;  

• обеспечение возможности существования разных точек зрения;  

• умение ориентироваться на позицию партнѐра в общении;  

• проявление толерантности в общении;  

• умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной 

коммуникации;  

• умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. 

Основные принципы организации центров активности  

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко 

выделены. Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов 

или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 
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Места для отдыха. В помещении группы размещают место для отдыха, оснащая 

его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть 

один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. 

Однако такое место может занимать и  относительно большое пространство, став частью, 

например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть 

запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши 

должны хорошо понимать назначение места для отдыха. В одном помещении может быть 

несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в  тех или иных 

центрах активности.  

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников  - большая 

нагрузка для дошкольника. Поэтому в  помещении группы необходимо предусмотреть так 

называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У  ребенка 

должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается.  

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем 

может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в  

качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 

находящихся в нем одногруппников.  

Важно научить детей понимать, что в  уголках уединения не  может быть много 

людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей 

следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места.  

Ограничение количества детей в  центрах активности. Иногда возникает 

необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в  одном центре. Нужно 

создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже 

заполнен, и  знать, когда подойдет его очередь поиграть в  нем. И  надо помнить, что 

правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их 

свободу - важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.  

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а  также 

территории детского сада и  для организации детской деятельности использовать не  

только игровую комнату, но все возможное пространство - спальню, рекреации, 

дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада.  

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе:  

 освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив 

обычные кровати выдвижными. Это позволит перенести один или несколько тихих 

центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и 

письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную 

комнату;  

 использовать коридоры и другие свободные пространства детского сада для 

различных целей: для проведения кружков и занятий по  интересам; для физической 

активности (классики на  полу); для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, 

поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); для информационных целей (стенды, 

объявления и т.д. для родителей и детей);  

 организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, 

мастерские, студии, лаборатории;  

 максимально использовать территорию детского сада, не  ограничивая 

детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для 

разновозрастного общения. 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальной программы, методик, форм организации образовательной работы 

Программа Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности: 



117 
 

«Цветные 

ладошки» 

Справочное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. – (Программы ДОУ; 

Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. – 144 с., 24 л. Вкл., переиздание дораб. И доп. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир», 2011. – 144 

с., переиздание дораб. и доп. 

 


