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1. Общие положения  
 Рабочая программа ( далее – Программа) предназначена для  работы с детьми  2-3 лет 

в группе раннего возраста общеразвивающей  направленности.   
 Программа разработана на основе  Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 38, которая, в свою очередь, соответствует  требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования -  ФГОС ДО, и 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования – ФОП ДО.  

 Программа обосновывает выбор применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательной деятельности  реализации ОП ДО для детей 2-3 лет, что позволяет 

реализовать  основополагающие функции дошкольного уровня образования, а именно: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), ориентированного 

на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и 

его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости 

от места проживания.  
ДОО предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и других участников 

образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, специфики 

их потребностей и интересов, возрастных возможностей. (ФОП п.10, стр. 3)  

Программа определяет: единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 

осваиваемые обучающимися в ГБДОУ детский сад №38, и планируемые результаты освоения 

образовательной программы для детей 2-3 лет  

Части рабочей программы: 

Обязательная часть Программы соответствует ОП ДО и составляет не менее 60% от общего 

объема программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции 

ДОО; выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. Содержание и планируемые 

результаты разрабатываемых в ДОО Программ должны быть не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

Разделы программы   

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

            В целевом разделе программы представлены: 

– цели, задачи, принципы её формирования;  

–планируемые результаты освоения программы к четырём годам;  

–подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

 Содержательный раздел программы включает: 

– задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 

для детей 2-3 лет (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие).  



 

 

 

–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы;  

–описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

– описание  способов поддержки детской инициативы; 

– взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

–направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов        

 Организационный раздел программы включает: 

–психолого-педагогические условия реализации программы;  

– кадровые условия реализации программы; 

– организация развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; 

–материально-техническое обеспечение Программы; 

– обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

–примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования в образовательной работе с детьми 2-3 лет; 

–режим и распорядок дня  для детей 2-3 лет группы раннего возраста;  

–календарный план воспитательной работы. 

 Срок действия программы – 1 год 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.  

  

 Рабочая программа составлена с учётом нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

 «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,   

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-24; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28,  

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

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32 

- Санитарно-эпидемиологические  требования  к особому режиму работы  в условиях 

распространения COVID -19 (до 1 января 2022 года) СП 3.1/2.4.3598-20 

- Уставом  ГБДОУ детский сад №38 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

2.Целевой раздел обязательной части  
2.1.Пояснительная записка  

2.1.1 Цель  и задачи Рабочей программы: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/


 

 

 

Цель– обеспечение целостной и четкой системы планирования воспитательно-образовательной 

деятельности, улучшение образования детей от 3 до 4 лет, что обеспечит разностороннее 

развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций.   

 Задачи: 

–определить порядок изучения разделов образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

–оптимально распределить время   по темам для реализации задач образовательной деятельности 

по каждой  из образовательных областей для детей младшей группы   

–активизировать познавательную деятельность воспитанников, развить их творческие 

способности 

–отразить специфику региона 

2.1.2. Принципы и подходы к разработке Программы 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка; 

– признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

– работа педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. 

реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка.  

–содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), а также 

педагогических работников  (далее вместе - взрослые) 

2.2.  Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) (ФОП ДО п.15.2.): 

• у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 

ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

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

подобное); 

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

• ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

• ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

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

взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них; 



 

 

 

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

основных пространственных и временных отношениях; 

• ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

• ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в 

котором живет (город, село и так далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию 

с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 

забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

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

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за 

больным" и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет 

цель ("Я буду лечить куклу"). 

2.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

 Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОО. 

     Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

• планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы 

как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

• Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 



 

 

 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

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

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

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

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

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

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

 Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 

 Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

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

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

2.4. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

2.4.1. Значимые  для разработки и реализации  рабочей программы  характеристики  

2.4.1.1. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет  



 

 

 

(Автор: Смирнова Е.О. - профессор, доктор психологических наук, заведующая лабораторией 

психического развития дошкольников Психологического института Российской Академии 

Образования, зав. лабораторией раннего возраста МГППУ.) 

 Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития 

ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – речь, игра, общение со 

сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три года жизни 

закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности – 

познавательная активность,  любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, 

целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другое. При 

чём все эти способности не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста 

ребёнка,  но требуют непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм 

деятельности. 

  Общение и сотрудничество ребёнка со взрослым 

В раннем возрасте содержанием  совместной   деятельности ребёнка и взрослого становится 

усвоение культурных способов употребления предметов. Взрослый становится для ребёнка не 

только источником внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, 

но и образцом  человеческих действий с предметами.  Такое сотрудничество  уже  не сводится к 

прямой помощи или к демонстрации предметов.  Теперь необходимо соучастие  взрослого, 

одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного 

и  того  же  дела.  В  ходе  такого  сотрудничества ребёнок 

одновременно  получает  и  внимание  взрослого,  и его участие в действиях ребёнка и,  главное  -

  новые,  адекватные способы действия с предметами.  Взрослый теперь не только даёт ребёнку в 

руки предметы, но вместе с предметом передаёт способ действия с ним.  В совместной 

деятельности  с  ребёнком  взрослый  выполняет сразу несколько функций: 

-во-первых,  взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную функцию;  

-во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические приёмы 

осуществления действия;  

-в-третьих,  он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий ребёнка. 

 Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с 

предметами.  К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым,  ребёнок  в 

основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.   

  Предметная деятельность и её роль в развитии малыша 

Новой социальной  ситуации развития соответствует и новый тип ведущей деятельности ребёнка 

– предметная деятельность. Предметная деятельность является ведущей потому,  что именно в 

ней происходит развитие всех сторон  психики и личности ребёнка. Прежде всего нужно 

подчеркнуть, что в предметной деятельности малыша происходит развитие восприятия, а 

поведение и сознание детей этого возраста целиком определяется восприятием. Так, память в 

раннем возрасте существует в форме узнавания, т.е. восприятия знакомых предметов. Мышление 

ребёнка до 3 лет носит преимущественно непосредственный характер – ребёнок устанавливает 

связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть внимателен  только к тому, что 

находится в поле его восприятия. Все переживания ребёнка также сосредоточены на 

воспринимаемых предметах и явлениях.  Поскольку действия с предметами направлены в 

основном на такие их свойства как форма и величина, именно эти признаки являются главными 

для ребёнка.  Цвет в начале раннего детства не имеет особого значения для узнавания предметов. 

Малыш совершенно одинаково узнаёт окрашенные и неокрашенные изображения, а также 

изображения, окрашенные в самые необычные цвета (например зелёная кошка остаётся кошкой). 

Он ориентируется прежде всего на форму, на общий контур изображений. Это вовсе не значит, 

что ребёнок не различает цвета. Однако, цвет ещё не стал признаком, характеризующим предмет 

и не определяет его узнавание. Особое значение имеют действия, которые называют 

соотносящими.  Это действия с двумя и более предметами, в которых необходимо учитывать и 

соотносить свойства разных объектов – их форму, величину, твёрдость, местоположение и пр. не 

пытается расположить их в определённом порядке.  Соотносящие действия требуют учёта 
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величины, формы, местоположения различных предметов.   Характерно, что большинство 

игрушек, предназначенных для детей раннего возраста, (пирамидки, простые кубики, вкладыши, 

матрёшки) предполагают именно соотносящие действия. Когда ребёнок пытается осуществить 

такое  действие, он подбирает и соединяет предметы или их части в соответствии с их формой 

или размером. Так, чтобы сложить пирамидку, нужно попадать палочкой в отверстие колечек и 

учитывать соотношение колец по величине. При сборке матрёшки нужно подбирать половинки 

одинаковой величины и совершать действия в определённом порядке – сначала собрать самую 

маленькую, а потом вложить её в большую. Первоначально малыш может выполнять эти 

действия только через практические пробы, потому что он ещё не умеет зрительно сравнивать 

величину и форму предметов.  Например, прикладывая нижнюю половинку матрёшки к верхней, 

он обнаруживает, что она не подходит и начинает пробовать другую. Иногда он пытается 

добиться результата силой – втиснуть неподходящие части, но вскоре убеждается в 

несостоятельности этих попыток и переходит к примериванию и опробыванию разных частей, 

пока не найдёт нужную деталь.  От внешних ориентировочных действий малыш переходит к 

зрительному соотнесению свойств предметов. Эта способность проявляется в том, что ребёнок 

подбирает нужные детали на глаз и выполняет правильное действие сразу, без предварительных 

практических проб. Он может, например,  подобрать одинаковые или различные по величине 

колечки или стаканчики.  Восприятие на всём протяжении раннего возраста тесно связано с 

предметными действиями. Ребёнок может достаточно точно определить форму,  величину или 

цвет предмета, если это необходимо для выполнения нужного и доступного действия. В других 

случаях восприятие может оказаться весьма расплывчатым и неточным.  На третьем году жизни 

складываются представления о свойствах вещей и эти представления закреплены за 

конкретными предметами.  Для обогащения представлений ребёнка о свойствах предметов 

необходимо чтобы он знакомился с разнообразными характеристиками и признаками вещей в 

конкретных практических действиях. Богатая и разнообразная сенсорная среда, с которой малыш 

активно действует,  является важнейшей предпосылкой становления внутреннего плана действия 

и умственного развития. Уже к началу раннего возраста у ребёнка есть отдельные 

действия,  которые можно считать проявлениями мышления. Это те действия, в которых ребёнок 

обнаруживает связь между отдельными предметами или явлениями – например, подтягивает 

верёвочку, чтобы приблизить к себе игрушку. Но в процессе  усвоения соотносящих действий 

ребёнок начинает ориентироваться не просто на отдельные вещи, но на связь между 

предметами , что в дальнейшем способствует решению практических задач. Переход от 

использования готовых связей, показанных взрослым, к их самостоятельному установлению – 

важный шаг в развитии мышления. Сначала установление таких связей происходит путём 

практических проб.  Он пробует разные способы открывания коробочки, доставания 

привлекательной игрушки или получения новых впечатлений и в результате своих проб, 

случайно получает эффект. Например, случайно нажав на соску от бутылочки с водой, он 

обнаруживает брызжущую струю, или сдвинув крышку коробочки-пенала, открывает её и 

достаёт спрятанный предмет.  Мышление ребёнка, которое осуществляется в форме внешних 

ориентировочных действий,  называют наглядно-действенным. Именно эта форма мышления 

характерна для детей раннего возраста. Малыши активно используют наглядно-действенное 

мышление для обнаружения и открытия самых разнообразных связей вещей и явлений 

окружающего их предметного мира. Настойчивое воспроизведение одних и тех же  простых 

действий и получение ожидаемого эффекта (открывание и закрывание  коробочек,  извлечение 

звуков из звучащих игрушек, сравнения разных предметов, действия одних предметов на другие 

и пр.)  дают малышу чрезвычайно важный  чувственный опыт, который ложится в основу более 

сложных, внутренних форм мышления.  Познавательная активность и развитие мышления в 

раннем возрасте проявляется не только и не столько в успешности решения практических задач, 

но прежде всего в эмоциональной вовлечённости в такое экспериментирование, в 

настойчивости и  в удовольствии, которое получает ребёнок от своей исследовательской 

деятельности. Такое познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные 

эмоции – интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 



 

 

 

 Овладение речью 

Одним из главных событий в развитии ребёнка раннего возраста является овладение речью. 

Ситуация, в которой возникает речь, не сводится к прямому копированию речевых звуков,  а 

должна представлять предметное сотрудничество ребёнка со взрослым.  За каждым словом 

должно стоять то,  что оно обозначает,  т.е. его значение, какой-либо предмет. Если такого 

предмета нет,  первые слова могут не появиться,  как бы много мать ни разговаривала с 

ребёнком, и как бы хорошо он ни воспроизводил её слова. В том случае, если ребёнок увлечённо 

играет с предметами, но предпочитает это делать в одиночестве,  активные слова ребёнка также 

задерживаются: у него не возникает потребности назвать предмет, обратиться  к  кому-

либо  с  просьбой,  или выразить свои впечатления. Потребность и необходимость говорить 

предполагает  два главных условия:  потребность  в  общении  со взрослым и потребность в 

предмете, который нужно назвать. Ни то ни другое в отдельности к слову ещё не ведёт.  И 

только ситуация предметного сотрудничества ребёнка со взрослым создаёт необходимость 

назвать предмет и значит произнести своё слово. 

  В таком предметном сотрудничестве взрослый  ставит  перед ребёнком речевую задачу, 

которая требует перестройки всего его поведения: чтобы быть понятым, он должен произнести 

совершенно определённое слово. А это значит, что он должен отвернуться от желанного 

предмета,  обратиться к взрослому, выделить произносимое им слово и употребить этот 

искусственный знак социально-исторической природы (каким всегда является  слово)  для  воз-

действия на окружающих. Первые активные слова ребёнка появляются во второй половине 

второго года жизни. В середине   второго  года  происходит  "речевой  взрыв", который 

проявляется в резком нарастании словаря  и  повышенном интересе ребёнка   к  речи. Третий год 

жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью 

ребёнка.  Дети  уже  могут  слушать  и  понимать не только обращённую к ним речь,  но и 

прислушиваются к словам,  которые к ним не  обращены. Они  уже понимают содержание 

простых сказок и стихов и любят слушать их в исполнении взрослых. Они легко запоминают 

небольшие стихотворения и сказки и воспроизводят их с большой точностью. Они уже пытаются 

рассказать взрослым о своих впечатлениях и о тех предметах, которые отсутствуют в 

непосредственной близости.  Это  значит, что речь начинает отделяться от наглядной ситуации и 

становится самостоятельным средством общения и мышления ребёнка. Все эти  достижения 

становятся возможными благодаря тому, что ребёнок осваивает грамматическую форму 

речи,  которая позволяет связывать  между  собой отдельные слова,  независимо от реального 

положения тех предметов, которые они обозначают.  Овладение речью открывает возможность 

произвольного поведения ребёнка. Первым шагом к произвольному поведению является 

выполнение речевых инструкций взрослого. При выполнении речевых инструкций поведение 

ребёнка определяется не воспринимаемой ситуацией, а словом взрослого. Вместе с тем речь 

взрослого, даже если ребёнок хорошо её понимает, далеко не сразу становится регулятором 

поведения ребёнка. Важно подчеркнуть, что в раннем возрасте слово является более слабым 

побудителем и регулятором поведения,  чем двигательные  стереотипы ребёнка и 

непосредственно воспринимаемая ситуация. Поэтому словесные указания, призывы или правила 

поведения в раннем возрасте не определяют действий ребёнка. Развитие речи как средства 

общения и как средства саморегуляции тесно связаны: отставание в развитии коммуникативной 

речи сопровождается недоразвитием её регулятивной функции. Овладение словом и отделение 

его от конкретного взрослого в раннем возрасте можно рассматривать как первый этап в разви-

тии произвольности ребёнка,  на котором происходит преодоление ситуативности и 

осуществляется новый шаг к свободе  от  непосредственного восприятия. 

 Рождение игры 

Действия маленького ребёнка с предметами  - это ещё не игра. Разделение предметно-

практической и игровой деятельности происходит только в конце раннего возраста. Сначала 

ребёнок играет исключительно с реалистическими игрушками и воспроизводит с ними знакомые 

ему действия (причёсывает куклу, укладывает её спать, кормит, катает в коляске и пр.) Около 3-х 

лет, благодаря развитию предметных действий и речи,   в игре детей появляются игровые 



 

 

 

замещения, когда новое название знакомых предметов определяет способ  их игрового 

использования (палочка становится ложкой или расчёской или градусником и пр.).  Однако, 

становление игровых замещений возникает не сразу и не само по себе. Оно требуют 

специального приобщения к игре, которое возможно только в совместной деятельности с теми, 

кто уже владеет игрой и может строить воображаемую ситуацию.  Такое приобщение даёт 

начало новой деятельности - сюжетной игре, которая становится ведущей в дошкольном 

возрасте.Символические игровые замещения, возникающие в конце раннего 

возраста,  открывают огромный простор для фантазии  ребёнка и,  естественно освобождают его 

от давления наличной ситуации. Самостоятельные, придуманные ребёнком игровые образы 

являются первыми проявлениями детского воображения. 

  Появление потребности в общение со сверстниками 

Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения со сверстниками. 

Потребность в общении со сверстником  складывается на третьем году жизни и имеет весьма 

специфическое  содержание.  Содержание контактов  детей раннего возраста,  несмотря на свою 

внешнюю простоту, не укладывается в привычные рамки общения взрослых между собой или 

ребёнка со взрослым.  Общение детей друг с другом связано с выраженной двигательной 

активностью и ярко  эмоционально  окрашено,  вместе с тем дети слабо и поверхностно 

реагируют на  индивидуальность  партнёра, они стремятся главным образом выявить самих себя. 

Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально-практическим 

взаимодействием. Главными характеристиками такого взаимодействия 

являются:  непосредственность,  отсутствие предметного содержания;  раскованность, 

эмоциональная насыщенность,  нестандартность  коммуникативных средств, зеркальное 

отражение действий и движений партнёра. Дети  демонстрируют  и воспроизводят друг перед 

другом эмоционально-окрашенные игровые действия. Они бегают, визжат, принимают 

причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и пр. Общность действий и эмоци-

ональных  экспрессий даёт им уверенность в себе и приносит яр-

кие  эмоциональные  переживания.  По-видимому,   такое взаимодействие, даёт ребёнку 

ощущение своего сходства с другим, равным ему существом, которое вызывает бурную 

радость.   Получая от сверстника ответную реакцию и поддержку в своих играх и затеях, ребёнок 

реализует свою самобытность и уникальность, что стимулирует самую непредсказуемую 

инициативность малыша. Развитие потребности  в  общении  со сверстником проходит ряд 

этапов.  Сначала у детей наблюдается внимание и интерес друг к другу; к концу второго года 

жизни наблюдается стремление привлечь к себе внимание сверстника и продемонстрировать 

ему  свои  успехи;  на  третьем  году жизни появляется чувствительность детей к отношению 

сверстника. Переход детей к субъектному,  собственно коммуникативному 

взаимодействию  становится возможным в решающей степени благодаря взрослому. Именно 

взрослый помогает ребёнку выделить сверстника и увидеть в нём такое же существо, как он 

сам.  Наиболее эффективным путём для этого является организация 

субъектного  взаимодействия  детей, когда взрослый привлекает внимание детей друг к другу, 

подчёркивает их общность, их привлекательность и пр.   Интерес к игрушкам, свойственный 

детям этого возраста, мешает ребёнку самому "удидеть" сверстника.  Игрушка  как  бы закрывает 

человеческие качества другого ребёнка. Открыть их ребёнок может только с помощью взрослого. 

 Кризис 3-х лет 

 Серьёзные успехи  ребёнка в предметных  действиях,  в речевом развитии,  в  игре и в других 

сферах его жизнедеятельности, достигнутые в период раннего  детства,  качественно 

изменяют  всё  его  поведение.  К кону раннего детства стремительно нарастает тенденция 

к  самостоятельности,  стремление  действовать  независимо  от взрослых и без них.  К концу 

раннего возраста это находит своё выражение в словах "Я сам",  которые являются 

свидетельством кризиса 3-х лет. Явными симптомами кризиса являются  негативизм, 

упрямство, своеволие, строптивость и пр.  Данные симптомы отражают существенные изменения 

в отношениях ребёнка к близким взрослым и к самому  себе.  Ребёнок  психологически 

отделяется от близких взрослых, с которыми раньше был неразрывно связан, противопос-



 

 

 

тавляется им  во всём.  Собственное "Я" ребёнка эмансипируется от взрослых и становится 

предметом его переживаний. Появляется характерные высказывания: "Я сам",  "Я хочу",  "Я 

могу",  "Я делаю". Характерно, что именно  в  этот  период  многие дети начинают использовать 

местоимение "Я" (до этого они говорили о себе  в  третьем  лице:"Саша играет",  "Катя  хочет"). 

Д.Б. Эльконин определяет новообразование кризиса 3-х лет как личное действие и сознание «Я 

сам».  Но собственное "Я" ребёнка может выделяться и осознаваться только отталкиваясь и 

противопоставляясь другому "Я",  отличному от его собственного. Отделение (и отдаление) себя 

от взрослого приводит к тому, что ребёнок начинает по-другому видеть и воспринимать 

взрослого. Раньше ребёнка интересовали прежде всего предметы,  он сам 

был  непосредственно  поглощён своими предметными действиями и как бы совпадал с ними. 

Все его аффекты и желания лежали именно в этой сфере. Предметные действия закрывали 

фигуру взрослого и собственное "Я" ребёнка. В кризисе трёх лет взрослые с их отношением к 

ребёнку как бы впервые возникают во внутреннем мире детской жизни.  Из мира, ограниченного 

предметами, ребёнок переходит в мир взрослых людей, где его "Я" занимает новое место. 

Отделившись от взрослого, он вступает с ним в  новые отношения. В трёхлетнем возрасте  для 

детей  становится значимой результативная сторона деятельности, а фиксация их успехов 

взрослым - необходимым моментом её исполнения.  Соответственно этому возрастает и субъ-

ективная ценность собственных достижений,  что вызывает новые, аффективные формы 

поведения:  преувеличение своих достоинств, попытки обесценить свои неудачи.   У ребёнка 

появляется новое видение мира и себя в нём. Новое видение себя состоит в том, что ребёнок 

впервые открывает материальное воплощение  своего Я,  а его мерой 

могут  служить  собственные конкретные возможности и достижения. Предметный мир 

становится для ребёнка не только миром практического действия и познания, но  сферой,  где он 

пробует свои возможности,  реализует и утверждает себя. Поэтому каждый результат 

деятельности становится и утверждением своего Я, которое должно быть оценено не вообще,  а 

через его конкретное,  материальное воплощение,  т.е. через его достижения в предметной 

деятельности. Главным источником такой оценки является взрослый. Поэтому малыш начинает с 

особым  пристрастием  воспринимать  отношение  взрослого. Новое видение "Я" через 

призму  своих  достижений  кладёт начало бурному развитию детского самосознания. Я ребёнка, 

опредмечиваясь в результате деятельности,  предстаёт  перед  ним как объект,  не совпадающий с 

ним.  А это значит,  что ребёнок уже способен осуществить элементарную рефлексию,  которая 

разворачивается не  во внутреннем,  идеальном плане, а имеет развёрнутый вовне характер 

оценки своего достижения. Становление такой системы Я,  где точкой отсчёта является достижение, 

оцененное окружающими,  знаменует собой переход  к дошкольному детству 
 

2.4.1.2. Современные факторы, оказывающие  влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка 

 Проблема нормативов развития. Следуя требованиям Стандарта, необходимо 

опираться на данные современных исследований возрастных особенностей детей, 

подтверждающих их разнообразие. Стандарт отказывается от применения жестких нормативов 

возрастного развития и определяет результаты, которых мы стремимся достичь, в форме целевых 

ориентиров. Достижения ребенка, связанные с возрастом, Стандарт определяет как 

«возможные». При этом одни дети могут значительно опережать средние показатели, в то время 

как другие, наоборот, отставать от них.  Педагогам необходимо развивать способность к 

наблюдению и взаимодействию с детьми, адекватной оценке актуального уровня развития 

каждого ребенка и его особенностей,  уметь  принимать профессиональные педагогические 

решения на основе учета всех факторов. 

 Нелинейность развития ребенка. Исследования показывают, что раннее развитие 

детей протекает скачкообразно и включает в себя периоды регресса. Нелинейность развития 

особенно очевидна в первые три года жизни ребенка. В определенные моменты происходят 

резкие фундаментальные перестройки в мозгу, связанные с функциональным созреванием, 

благодаря которым ребенок приобретает возможность использования новых умений и форм 



 

 

 

учения. Позиция педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать  регресс не как долгосрочное 

явление, а лишь как кратковременную передышку, демонстрируя ребенку при этом свою 

поддержку и защиту, а прежде всего — веру в его новые умения, является реальной поддержкой 

при развитии его способностей.  

 Проблема «нарушений» в развитии. Нарушения развития часто приравнивают к 

неправильному развитию. Определения «отклонения в развитии», «отклонения в поведении» или 

«неподобающее поведение» с позиций новейших выводов психологии развития являются 

сомнительными. Так называемое отклонение в поведении может быть крайне осмысленным 

поведением, сигнализирующим необходимости обратить внимание на особые обстоятельства 

окружающей среды или на особые трудности в решении задач, стоящих перед ребенком в 

процессе развития. Часто внимательный взгляд показывает, что «неподобающее поведение» в 

неподобающих условиях может быть абсолютно уместным, так как дети вынуждены 

приспосабливать свое поведение к тем условиям, в которые они поставлены.  

 Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе. Существуют 

большие различия в темпах развития отдельных детей. На темпы развития влияют 

разнообразные факторы, в том числе генетические предпосылки и окружающая среда, поэтому 

крайне важно, чтобы педагогическая деятельность учитывала индивидуальные особенности 

ребенка. Для достижения максимальной эффективности образовательной программы 

необходимо соотнесение образовательных стимулов с сензитивными периодами развития 

конкретного ребенка. Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно 

следить за тем, чем именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и что его 

радует. Навязывать детям неподходящие занятия с целью ускорения их развития 

малоэффективно, а иногда даже вредно. Если что-то пробудило любознательность ребенка, он по 

собственной инициативе воспользуется каждым шансом, чтобы получить больше знаний. В этой 

ситуации он сможет собрать воедино мотивацию, концентрацию и выдержку. Успех дальнейших 

шагов в обучении зависит от взрослых, от их внимательности и поведения. Педагог, не 

оставляющий вопросы ребенка без ответа, стимулирует развитие его мышления. 

Ориентироваться на особенности развития ребенка не значит ориентироваться на норматив 

развития, связанный с его паспортным возрастом. Ориентироваться следует на актуальный 

уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые путем наблюдения за 

ним, областью его интересов и потребностей. Таким образом, педагогическое наблюдение 

становится неотъемлемой частью образовательного процесса, а гибкость в планировании — 

важнейшим принципом, следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный 

образовательный процесс. 

 Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка. На развитие 

ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от дошкольной 

организации, которые должны учитываться при организации образовательной деятельности. К 

их числу, прежде всего, относятся условия:  

– внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический 

статус, уровень образования и этническая принадлежность семьи;  

– внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в которой 

живет ребенок и расположена дошкольная организация.  

 Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет 

ребенок, знать об условиях жизни в семье. Социокультурная среда современного детства 

характеризуется широким разнообразием и неоднородностью.  

 Биологические факторы в развитии ребенка. Самым первым и значимым фактором до 

появления ребенка на свет является биологический фактор. Биологический фактор находит своё 

развитие во внутриутробном состоянии. Основополагающим показателем выступает 

биологическая наследственность. Наследственность индивидуальна для каждого представителя 

человечества. Родители по наследству передают своему ребенку некие особенности и качества 

личности. Влияние наследственности настолько велика, что она способна формировать 



 

 

 

определенные способности в различных видах деятельности. Данная способность формируется 

на основе природных задатков. 

 Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству. Наукой 

не выявлено также особых генов одаренности. Однако каждый родившийся ребенок обладает 

громадным арсеналом задатков, раннее развитие и формирование которых зависит от 

социальной структуры общества, от условий воспитания и обучения, забот и усилий родителей и 

желания самого маленького человека. 

 Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря биологическому фактору 

создается бесконечное разнообразие темпераментов, характеров, способностей, которые делают 

из каждой человеческой личности индивидуальность. 

 Социальные факторы в развитии ребенка. Социальное развитие является ценным 

опытом  дошкольной жизни. Психологическая готовность малыша к школе во многом зависит от 

того, умеет ли он строить общение с другими детьми и взрослыми, правильно с ними 

сотрудничать. Немаловажно для  ребёнка  является и то, как быстро он приобретает знания, 

соответствующие его возрасту. Социальное развитие ребенка подразумевает под собой ещё и 

процесс усвоения традиций, культуры и правил, принятых в определенном обществе. Первые 

элементарные сведения человек получает в семье, закладывающей основы и сознания, и 

поведения.   

 Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый результат, 

который с тех пор, как человечество стало задумываться над воспитанием подрастающего 

поколения, над своим будущим, выступал в качестве ведущей идеи, идеала, к которому стоило 

стремиться, и ради которого стоило жить. 

 Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей идеальной, 

нереальной целью воспитания. История развития общества, изучение закономерностей развития 

индивида показало, что в равной степени все стороны личности не могут быть развиты. Но 

идеальная цель нужна, она является ориентиром на возможности человека и помогает 

сформулировать задачи воспитания в различных направлениях многогранной личности.  

 Известно, что личностями не рождаются, а становятся. А на формирование полноценно 

развитой личности большое влияние оказывает общение с людьми. Именно поэтому 

формированию умения ребёнка находить контакт с другими людьми следует уделять достаточно 

внимания. Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные 

социальные факторы развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты 

окружающей среды. К ним относятся:  

• семья, школа, друзья, ближайшее социальное окружение; 

• условия, в которых растет ребенок, средства массовой коммуникации, региональные 

условия и другие; 

• процессы и вещи мирового масштаба: экология, политика, демография, экономика, 

государство и общество. 

 Социализация представляет собой процесс становления личности: постепенное усвоение 

требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, 

которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Первые элементарные сведения человек 

получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения.   

  В возрастном периоде от 3 до 4 лет  малыш уже требует общества: он хочет общаться в 

коллективе сверстников. Ребёнок входит в детскую среду, приспосабливается в ней, принимает 

её нормы и правила, а родители в этом активно помогают. Они подсказывают дошкольнику, как 

нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие игрушки, хорошо ли жадничать, нужно 

ли делиться, можно ли обижать детей, как быть терпеливым и вежливым, и прочее. 

 Личностный фактор  в развитии ребёнка. Личностное развитие человека происходит на 

протяжении всей жизни. Несмотря на многочисленные понятийные различия, почти все 

психологические теории личности едины в одном: личностью  человек не рождается, а 

становится в процессе своей жизни. Это фактически означает признание того, что личностные 



 

 

 

качества и свойства человека приобретаются не генетическим путем, а вследствие научения, то 

есть они формируются и развиваются. 

 Средства массовой информации. Мощным  инструментом социализации личности 

выступают  средства массовой информации — печать, радио, телевидение. Ими осуществляются 

интенсивная обработка общественного мнения, его формирование. При этом в одинаковой 

степени возможна реализация как созидательных, так и разрушительных задач. 

 Фактор всеобщей цифровизации. Современных детей можно назвать цифровыми детьми 

- это все те, кто родился и вырос в окружении компьютеров, игровых приставок, mp3плейеров, 

видеокамер, сотовых телефонов и других цифровых игрушек.  

 С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются 

с современными высокотехнологичными достижениями. Ребенок познает мир через экран 

монитора. Компьютер становится для него основным источником информации, его другом и 

помощником. Наши дети, благодаря цифровым технологиям, раньше взрослеют, умеют 

рассуждать на "взрослые" темы, смотрят видеоролики, разбираются в хитросплетениях 

сюжетной линий, хорошо запоминают все происходящее с героями 

видеороликов. Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в 

недетских ситуациях, что взрослые всерьёз начинают думать о преждевременном 

взрослении современных детей.  

 Всё чаще педагоги  дошкольных учреждений «рисуют» портреты современного 

дошкольника, исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, умный, 

эрудированный, раскрепощенный, воспитываемый компьютером и ноутбуком ребенок.  Однако 

у современных детей имеется достаточно большие проблемы с развитием творческой 

активности, у наших детей резко снижена фантазия. Современный ребенок нацелен на получение 

быстрого и готового результата путем нажатия одной кнопки. Хотя современные дошкольники 

технически "подкованы", легко управляются с телевизором, электронными и компьютерными 

играми, но строят из конструктора они так же, как их сверстники прошлых лет, ни в чем их не 

опережая. 

Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он повторял действия 

за взрослым. На сегодняшний день у современного дошкольника практически отсутствует 

рефлекс подражания и преобладает рефлекс свободы, который позволяет ему выстраивать свои 

стратегии поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка или действия, которое 

должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет, то откажется, выражая протест, вплоть 

до агрессии. Дети настойчивы, требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 

насилия, иногда не слышат указаний взрослых. Отмечается их врожденное стремление к 

самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. У них есть проблемы с 

эмоциональностью. Многие не понимают, что такое плохо, больно, страшно. Эти дети менее 

романтичны и более прагматичны. Их мир заполнен материальными ценностями.  

 Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей степени страдает 

связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры отмечают стабильно 

высокий уровень темповых задержек речевого развития у детей от 1 года до 5 лет, причем 

проблема современного дошкольника в том, что он имеет не отдельное нарушение структурного 

компонента речи (например, звукопроизношения), а комплексное отставание в развитии речевых 

компонентов.  Если в середине 70-х годов ХХ века дефицит речи наблюдался только у 4% детей 

среднего дошкольного возраста, то сегодня специальная логопедическая помощь нужна 

практически каждой группе детского сада. Современные родители меньше, чем это необходимо 

для полноценного речевого развития ребенка, разговаривают со своими детьми, мало читают и 

рассказывают им, а покупая книжки для самых маленьких, больше ориентируются на 

красочность и оригинальность издания, нежели на художественные достоинства текстов.  

 Нынешних дошкольников отличает слабость воображения, выраженная ориентация на 

наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, недостаточная развитость 

слухового восприятия и понимания, более низкий уровень речевого развития, Воображение 

является главным новообразованием дошкольного детства, ответственным, по словам Л.С. 



 

 

 

Выготского, за специфическое для данного возраста отношение между ребенком и социальной 

действительностью. Воображение задает социальную ситуацию развития, именно оно определяет 

дальнейший характер познавательного и личностного развития ребенка Основной 

деятельностью, которая обеспечивает наилучшие условия для развития воображения, является 

детская игра во всем многообразии ее форм и видов.  Однако сегодня практически всеми 

психологами и педагогами фиксируется значительное снижение игровой активности детей и 

более низкий уровень развития их игровой деятельности по сравнению с нормами второй 

половины ХХ века.  

 Другим фактором, препятствующим полноценному развитию воображения, является 

преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной видеопродукции. Современные 

родители легко поддаются рекламной информации о возможностях и преимуществах раннего 

развития ребенка посредством зрительных образов и впечатлений. Маленькие дети много 

времени проводят перед телевизором: мультфильмы, «полезные образовательные» 

телевизионные программы, а то и просто яркие рекламные ролики способны надолго занять 

внимание малыша, освобождая тем самым его родителей от необходимости читать сказки, 

рассказывать, играть в игрушки. Дошкольники быстро осваивают и несложные манипуляции с 

компьютером: научаются включать его, находить «свои» игрушки, запускать их, управлять с 

помощью нескольких клавиш действиями компьютерных персонажей. Вся эта видеоинформация 

воспринимается детьми легче и быстрее, чем вербальная. Она не требует работы воображения, 

более того, эти готовые образы, яркие и разнообразные, превышают все возможности 

собственного продуктивного воображения ребенка  

 Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в образовании 

современных дошкольников приводит к деформации опыта социального взаимодействия ребенка 

со взрослыми. Компьютерная программа настолько самодостаточна, что позволяет ребенку 

выполнять задания без помощи взрослых, ориентируясь лишь на подкрепление правильных 

шагов или невозможность продвигаться дальше в случае неверных решений. Конечно, 

раскладывание последовательности картинок и рассказ по ним – не слишком интересное задание 

для малышей, однако гораздо более полезное, чем молчаливое раскладывание тех же картинок на 

экране компьютера, подкрепляемое не устным откликом или похвалой взрослого, а 

бесхитростной анимацией. Перед ребенком не стоит задача вычленить проблему или трудность, 

с которой он сталкивается при выполнении данного задания, сформулировать свой вопрос к 

взрослому, услышать и понять объяснения. Методом проб и ошибок он ведет молчаливый диалог 

с «умной» машиной, делая верные или неверные выводы относительно принимаемых решений. 

Между тем важнейшим условием благополучного психического развития ребенка является его 

совместная со взрослым деятельность. Именно взрослый знакомит ребенка с предметным 

содержанием окружающих его вещей и явлений, именно взрослый открывает ребенку способы 

взаимодействия с окружающим миром, именно ко взрослому обращено развитие познавательной 

потребности ребенка. Компьютерные игры надолго занимают внимание дошкольника, 

освобождая родителей от необходимости играть с ним, читать ему, разговаривать с ним и даже 

гулять, создавая иллюзию обретения ребенком самостоятельности. Это опасная иллюзия, 

поскольку за такой видимой самостоятельностью ребенка кроется отсутствие навыка 

продуктивного взаимодействия со взрослым, без которого станет невозможным полноценное 

освоение в будущем и учебной программы.  

Современные дети с самого нежного возраста привыкают к готовым образным впечатлениям, 

они не умеют и не испытывают потребности создавать собственные образы, придумывать, 

рассуждать и воображать. Преобладает выраженное снижение интереса детей к слушанию книг, 

слабое понимание и запоминание ими слуховой информации. Зрительно воспринимаемая 

информация становится для современных дошкольников ведущим источником познания и 

психического развития. 

Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера личности 

современного ребенка, снижается уровень освоения доступных ему социальных норм, правил 

поведения в обществе, способов взаимодействия с окружающими людьми – детьми и взрослыми. 



 

 

 

Для современного ребенка, особенно жителя города, природа выступает чуждой, неизвестной 

средой. На сегодняшний день всё в большей степени исчезает естественное детское "дворовое" 

сообщество: дети теперь реже свободно играют и общаются со сверстниками, усиливается 

тенденция индивидуализации игры, и, как следствие, социального отчуждения детей.  

Другой особенностью современных дошкольников, отмечаемой воспитателями, является 

повышенный эгоцентризм. В определенной степени эгоцентризм характерен для детей 

дошкольного возраста, однако к 7 годам многие из них уже способны преодолеть 

эгоцентрическую позицию и принять во внимание точку зрения другого человека. Преодоление 

детского эгоцентризма является одним из важнейших механизмов социализации в дошкольном 

возрасте. Приоритет личных интересов в сознании современного ребенка находит свое 

отражение и в таком удивительном, но ставшим нередким явлении, как незнание детьми имен 

некоторых своих товарищей по группе детского сада, а иногда даже и воспитателей. 

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом экологической 

обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать лучшего. Ребенок 

может страдать физически и это усугубляет ситуацию, если он находится в 

неблагоприятном социальном окружении.  

 Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в психологическом 

облике дошкольника (особенности его общения, игровой деятельности, личностного развития, 

готовности к школе), свидетельствуют о принципиально ином характере его дошкольной 

социализации, нежели это было в ХХ веке. Наши дети живут вместе с нами, одной с нами 

жизнью, и создание для них специальных психолого-педагогических условий, свободных от 

вредных влияний современности, представляется, по меньшей мере, нереальным, а точнее – 

нелепым и бесполезным. Воспитание в условиях, оторванных от реальных жизненных факторов, 

лишится главного условия своей эффективности – соответствия реальным потребностям ребенка, 

его интересам, стремлениям, желаниям.  

 Современные социокультурные процессы имеют глобальный характер, они типичны для 

всех стран. связанных друг с другом общим информационным пространством. Необходимо 

анализировать содержание детской жизни и пытаться найти в ней новые аспекты и ресурсы, 

которые могут стать источниками полноценного психического и личностного развития 

современных детей.  

2.4.1.3. Специфика региональных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность ГБДОУ детский сад №38 
 Климатические: Климат в посёлке Шушары Санкт-Петербурга  близок к умеренно-

холодному климату. Количество осадков в Шушары является значительным, с осадками даже в 

засушливый месяц. За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому на 

протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, повышенной  

влажностью воздуха, большым количеством осадков, преобладанием ветров западных 

направлений,  с недостаточным количеством солнечных дней. Продолжительность дня в 

Санкт-Петербурге меняется от 5 часов 51 минуты в зимнее солнцестояние до 18 часов 50 минут в 

летнее солнцестояние. Исходя из климатических особенностей региона, режим дня  составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

– холодный период: составляется режим дня и расписание  занятий на учебный год  с сентября 

по май; 

– летний период:  составляется другой режим дня  с июня по август. В теплое время года 

сохраняются занятия спортивной и художественно-эстетической направленности и 

жизнедеятельность детей преимущественно  организуется на открытом воздухе  

Исходя из этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, направленные 

на оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и предупреждение обострение 

аллергических реакций.  
 Социальные: Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, 

статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 



 

 

 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в основную 

образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи. 
 Экологические:  Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее 

время в Санкт-Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так как 

значительная часть предприятий города и региона использует устаревшие оборудование и 

технологию. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В 

образовательную программу учреждения включены оздоровительные мероприятия по  

снижению экологических рисков для здоровья детей: введение в рацион продуктов, выводящих 

из организма тяжелые металлы и прочие мероприятия. 

 Национально-культурные: Санкт-Петербург — город многонациональный. Самыми 

многочисленными являются русские. В результате миграционных процессов появилось 

множество малочисленных народностей: белорусы, армяне и другие,  поэтому одно из 

приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной 

культурой нашей Родины. При реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Развитие речи», «Познавательное 

развитие» учтены культурные традиции не только русского народа (хотя их большинство), 

но и этнокультуры. 

 Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями посёлка Шушары, как ближайшего окружения,  города Пушкина, 

города Санкт-Петербурга. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через реализацию дополнительной 

парциальной программы  «Петербурговедение», целевые прогулки, беседы, проекты.  

 Потенциал социокультурного пространства Санкт-Петербурга для воспитания 

детей дошкольного возраста 

  Санкт-Петербург справедливо считают одним из самых прекрасных европейских городов. 

Часто называемый "северной столицей" России - это не только музей под открытым небом, но и 

просто воплощение последних трехсот лет российской истории.  Именно в его истории и 

культуре заложен огромный воспитательный потенциал.  Какими же должны быть жители 

этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны знать свой родной город, любить 

его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя 

настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. 

Должны не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей 

удивительного петербургского сообщества.  

Знакомя дошкольников с Санкт-Петербургом, целесообразно сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. 

Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, открывает 

уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления 

его творческой индивидуальности. 

   Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При 

внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу 

каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка. 

Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства 

города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности  могут принимать 

различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Санкт-Петербургу и России; 



 

 

 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Санкт-Петербург – город-герой. Его жители бережно собирают и хранят свидетельства героизма 

и славы ленинградцев-петербуржцев – ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, 

участников боевых действий новейшего периода истории.   

 Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей  дошкольного 

образования 

 

2.4.2. Парциальные программы, цели обучения, воспитания и развития дошкольников, 

целевые ориентиры при реализации парциальных программ  

Парциальные программы  в группе раннего возраста не реализуются 

 

2.4.3. Организационные подходы к педагогической диагностике в ГБДОУ детский сад №38 

 Основой для разработки рабочей программы  (планирования деятельности 

воспитанников в конкретной группе) является педагогическая диагностика – оценка 

индивидуального развития детей. Описание направлений педагогической диагностики 

индивидуального развития, представлены в картах развития обучающихся, разрабатываемых 

педагогическим коллективом на основе сложившейся практики проведения педагогической 

диагностики.  

Материалы по данному разделу представляются в ПРИЛОЖЕНИИ 4 «Материалы 

педагогической диагностики» и включают: 

– описание структуры «Карты развития обучающегося»,  

– описание инструментария педагогической диагностики,  

– ссылку на сайт дошкольного образовательного учреждения, где расположен локальный акт 

«Положение о психолого-педагогическом консилиуме». 

 

 

 



 

 

 

3.Содержательный раздел обязательной части (ФОП п.18.4 стр. 24) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868  
3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям для  детей от 2 до 3 лет  

 
3.1.1. Социально-коммуникативное развитие от 2 лет до 3 лет. 

 
Задачи Содержание 

  -поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей в период адаптации к ДОО; 

  -развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям 

отражать в игре представления об окружающей 

действительности; 

  - поддерживать доброжелательные взаимоотношения 

детей, развивать эмоциональную отзывчивость в ходе 

привлечения к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия; 

  - формировать элементарные представления о людях 

(взрослые, дети), их внешнем виде, действиях, одежде, 

о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

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

  - формировать первичные представления ребёнка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях (законных 

представителях) и близких членах семьи. 

 

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

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

девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточняющего или проблемного 

характера, объясняет отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные 

жизненные ситуации. Показывает и называет ребёнку основные части тела и лица человека, его действия. 

Поддерживает желание ребёнка называть и различать основные действия взрослых. 

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

проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает детям повторить слова, обозначающие 

эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, помогающие закрепить представление об эмоциях, в 

том числе их узнавание на картинках. 

   Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, родителей (законных 

представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, рассказывает детям о том, как 

члены семьи могут заботиться друг о друге. 

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

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

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

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

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

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

поощряет инициативу и самостоятельность ребёнка при использовании "вежливых слов". 

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

поддерживает желание ребёнка выполнять указания взрослого, действовать по его примеру и показу. 

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

активность и инициативность в ходе участия в играх. 

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

предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов одежды, способах их использования (надевание 

колготок, футболок и тому подобное). 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на приобщение 

детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

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

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия 

и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

 

3.1.2. Познавательное развитие  (От 2 лет до 3 лет) 

 
Задачи Содержание 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в 

процессе решения познавательных практических 

задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: 

выделение цвета, формы, величины как особых 

признаков предметов, поощрять сравнение 

предметов между собой по этим признакам и 

количеству, использовать один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о 

геометрических фигурах, величине и количестве 

предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и 

близких людях, эмоционально-положительное 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

     педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и определение их 

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

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

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

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

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

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

верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и тому подобное, создает 

ситуации для использования детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с 

целью решения практических задач; 

     педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 свойства одновременно; собирание 

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

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

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

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



 

 

 

отношение к членам семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в 

котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться 

на праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с 

животными и растениями ближайшего окружения, 

их названиями, строением и отличительными 

особенностями, некоторыми объектами неживой 

природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями 

природы, воспитывать бережное отношение к 

животным и растениям. 

 

занятий формирует обобщенные способы обследования формы предметов - ощупывание, рассматривание, 

сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление настойчивости в достижении результата 

познавательных действий 

2) Математические представления: 

     педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы окружающих предметов, 

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

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

условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес 

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

предметов. 

 

3) Окружающий мир: 

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

жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит машину, доктор лечит); развивает 

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

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

физических и эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; 

заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей ("Мама моет пол"; "Бабушка вяжет 

носочки"; "Сестра рисует"; "Дедушка читает газету"; "Брат строит гараж"; "Папа работает за компьютером" и 

тому подобное); о предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода  (посуда, 

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

4) Природа: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к 

ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 



 

 

 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

 

3.1.3. Речевое развитие  От 2 лет до 3 лет. 

 
Направления Задачи Содержание 

1) Формирование словаря 

 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Формировать у детей умение по словесному указанию 

педагога находить предметы, различать их 

местоположение, имитировать действия людей и 

движения животных. Обогащать словарь детей 

существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями и формировать умение использовать данные 

слова в речи. 

 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует 

умение по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру 

("Принеси красный кубик"), различать их местоположение, имитировать 

действия людей и движения животных; активизирует словарь детей: 

существительными, обозначающими названия транспортных средств, 

частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и 

их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, 

стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими 

величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог 

закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, 

некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых 

действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей 

группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребёнка взрослых и сверстников. 

 

2) Звуковая культура речи 

 

упражнять детей в правильном произношении гласных и 

согласных звуков, звукоподражаний, отельных слов. 

Формировать правильное произношение 

звукоподражательных слов в разном темпе, с разной 

силой голоса. 

 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, 

правильно произносить гласные и согласные звуки. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребёнок 

пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. Педагог поощряет детей использовать разные по сложности 

слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не 

пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных и невербальных 

средств. У детей проявляется эмоциональная непроизвольная 

выразительность речи. 

 

3) Грамматический строй речи 

 

формировать у детей умение согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, составлять 

фразы из 3-4 слов. 

 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать 

большинство основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; поощряет 

словотворчество, формирует умение детей выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных предложений. 

 

4) Связная речь продолжать развивать у детей умения понимать речь педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о 



 

 

 

 педагога, отвечать на вопросы; рассказывать об 

окружающем в 2-4 предложениях 

нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно 

включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; 

побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками, вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы 

педагога с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к группе 

детей, понимать её содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную 

разговорную речь как средство общения и познания окружающего мира, 

употреблять в речи предложения разных типов, отражающие связи и 

зависимости объектов. 

 

5) Интерес к художественной 

литературе 

 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по 

объему потешки, сказки и рассказы с наглядным 

сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия 

уже известных ребёнку стихов и песенок, воспроизводить 

игровые действия, движения персонажей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, 

потешек; формировать умение в процессе чтения 

произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, 

связанные с содержанием литературного материала (мяу-

мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с 

педагогом и самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных 

интонаций художественного произведения 

 

6) Подготовка детей к 

обучению грамоте 

------------------------------ ------------------------------- 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" направлено на приобщение детей к 

ценностям "Культура" и "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 



 

 

 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 

3.1.4. Художественно-эстетическое развитие  (От 2 до 3 лет) 

 
Направления Задачи Содержание 

1) приобщение к искусству 

 

развивать у детей художественное восприятие (смотреть, 

слушать и испытывать радость) в процессе ознакомления 

с произведениями музыкального, изобразительного 

искусства, природой; 

интерес, внимание, любознательность, стремление к 

эмоциональному отклику детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов и явлений 

окружающей действительности; 

развивать отзывчивость на доступное понимание 

произведений искусства, интерес к музыке (в процессе 

прослушивания классической и народной музыки), 

изобразительному искусству (в процессе рассматривания 

и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, изделии 

декоративно-прикладного искусства); 

познакомить детей с народными игрушками (дымковской, 

богородской, матрешкой и другими); 

поддерживать интерес к малым формам фольклора 

(пестушки, заклички, прибаутки); 

поддерживать стремление детей выражать свои чувства и 

впечатления на основе эмоционально содержательного 

восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями; 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; 

воспитывает эмоциональную отзывчивость на доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и так далее), их форму, цветовое 

оформление. Педагог воспитывает интерес к природе и 

отражению представлений (впечатлений) в доступной 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

 

2) Изобразительная 

деятельность: 

 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности 

(рисованию, лепке) совместно со взрослым и 

самостоятельно; 

развивать положительные эмоции на предложение 

нарисовать, слепить; 

научить правильно держать карандаш, кисть; 

развивать сенсорные основы изобразительной 

деятельности: восприятие предмета разной формы, цвета 

(начиная с контрастных цветов); 

включать движение рук по предмету при знакомстве с его 

формой; 

познакомить со свойствами глины, пластилина, 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное 

восприятие; способствует обогащению их сенсорного опыта 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и 

подводит детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора; 

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти); 

учит следить за движением карандаша по бумаге; 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на 



 

 

 

пластической массы; 

развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства; 

бумаге разнообразным линиям, конфигурациям; побуждает 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже; 

вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами; педагог побуждает детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих 

предметов; учит детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к 

рисованию предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая её 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно 

пользоваться материалами; педагог учит детей отламывать 

комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

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

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

другие), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

подобное. Педагог приучает детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 



 

 

 

3) Конструктивная 

деятельность 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости; 

развивать интерес к конструктивной деятельности, 

поддерживать желание детей строить самостоятельно; 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом педагог продолжает знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Педагог продолжает формировать умение у детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживает желание 

строить что-то самостоятельно; способствует пониманию 

пространственных соотношений. Педагог учит детей 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и тому подобное). По окончании игры 

приучает убирать все на место. Знакомит детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. В летнее время 

педагог развивает интерес у детей к строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и тому подобное). 

4) музыкальная деятельность: 

 

воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения; 

приобщать к восприятию музыки, соблюдая 

первоначальные правила: не мешать соседу вслушиваться 

в музыкальное произведение и эмоционально на него 

реагировать; 

 

1) Слушание:  

педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание; учит 

детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение:  

педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; 

развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с 

педагогом); поощряет сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения:  

педагог развивает у детей эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения; продолжает формировать у 

детей способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и так далее); 

учит детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить 

и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

5) театрализованная пробуждать интерес к театрализованной игре путем Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, 



 

 

 

деятельность: 

 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор); 

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами-игрушками; 

развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них; 

способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев; 

создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых 

создает условия для её проведения. Формирует умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Педагог учит детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных 

кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. Педагог 

поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними 

символами роли. 

 

 

 6) культурно-досуговая 

деятельность: 

создавать эмоционально-положительный климат в группе 

и ДОО, обеспечение у детей чувства комфортности, уюта 

и защищенности; формировать умение самостоятельной 

работы детей с художественными материалами; 

привлекать детей к посильному участию в играх, 

театрализованных представлениях, забавах, развлечениях 

и праздниках; 

развивать умение следить за действиями игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них; 

формировать навык перевоплощения детей в образы 

сказочных героев. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и 

ДОО для обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и 

защищенности; формирует у детей умение самостоятельной 

работы детей с художественными материалами. Привлекает 

детей к посильному участию в играх с пением, театрализованных 

представлениях (кукольный театр; инсценирование русских 

народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, 

спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за 

действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них. Формирует навык перевоплощения детей в образы 

сказочных героев. 

 

 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" направлено на 

приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира 

ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 



 

 

 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка 

его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

3.1.5.  Физическое развитие (От 2 до 3 лет) 
 

Задачи Содержание 

обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать 

упражнения основной гимнастики: основные движения 

(бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические 

упражнения; 

развивать психофизические качества, равновесие и 

ориентировку в пространстве; 

поддерживать у детей желание играть в подвижные игры 

вместе с педагогом в небольших подгруппах; 

формировать интерес и положительное отношение к 

выполнению физических упражнений, совместным 

двигательным действиям; 

укреплять здоровье детей средствами физического 

воспитания, формировать культурно-гигиенические навыки 

и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому образу 

жизни. 

 

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

упражнения в различных формах физкультурно-оздоровительной работы (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию движений и другое), 

развивает психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку в пространстве. Педагог 

побуждает детей совместно играть в подвижные игры, действовать согласованно, реагировать на сигнал. 

Оптимизирует двигательную деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, 

поощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно-гигиенические 

навыки. 

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

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча педагогу и друг другу 

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

передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за головы; бросание 

предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание 

мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м (взяв её, встать, 

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

по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с 

нее произвольным способом; 

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

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

ленточка и другие); врассыпную и в заданном направлении; между предметами; по кругу по одному и 

парами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между линиями 

(расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и обратно; 

непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

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

линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 параллельные линии (20-30 см); 

вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка на 10-15 см; 

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

приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; перешагивание линий и предметов 

(высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи рук на 

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



 

 

 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща, двигаться не 

наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного направления движения, предлагает 

разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук вперед, вверх, 

разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками 

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

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

передачей предмета сидящему рядом ребёнку, наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; 

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

рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости позвоночника: сгибание и 

разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с подниманием на носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, включаются в содержание 

подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в 

ладоши под музыку, хлопки с одновременным притопыванием, приседание "пружинка", приставные шаги 

вперед-назад, кружение на носочках, имитационные упражнения. 

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

погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в том числе, сидя на стуле 

или на скамейке. 

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

простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических упражнений. Создает условия 

для развития выразительности движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, помогает 

самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, 

помахать крылышками, как птичка, походить как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому 

подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные привычки и 

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

правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться 

предметами личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой 

внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию положительного отношения к 

закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению физических упражнений. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" направлено на приобщение детей к 

ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, гигиеническим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 



 

 

 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 

 

 



 

 

 

3.2.  Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации  Образовательной  программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагогов  практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей  

(ФОП ДО, п.23.4. стр 149) 

  

  Согласно ФГОС ДО  педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

в раннем возрасте (2 года - 3 года): 

• предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и 

другое); 

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

• ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под 

руководством взрослого; 

• двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

• игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с дидактическими 

игрушками); 

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

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

строительного материала; 

• самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, 

поливает цветы из лейки и другое); 

• музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

 

3.3. Особенности  образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 

Организация  разных видов образовательной деятельности: 

совместная деятельность педагога и детей 
самостоятельная 

деятельность детей 

Варианты совместной деятельности   

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком,  при 

совместная 

деятельность 

педагога с  

ребенком, при 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками 

самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 



 

 

 

которой  

педагог 

обучает 

ребенка чему-

то новому 

которой 

ребенок и 

педагог – 

равноправные 

партнеры 

руководством 

педагога, 

который на 

правах 

участника 

деятельности 

на всех этапах 

ее выполнения 

от 

планирования 

до завершения 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

без участия 

педагога, но по 

его заданию. 

Педагог в этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, 

но выступает в 

роли ее 

организатора, 

ставящего задачу 

группе детей, 

тем самым, 

актуализируя 

лидерские 

ресурсы самих 

детей 

деятельность детей без 

всякого участия 

педагога. Это могут 

быть самостоятельные 

игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры 

с правилами, 

музыкальные и другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по выбору 

детей, самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты и другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему 

обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая самостоятельность и 

компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения 

«делай как я» к планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской 

деятельности. 

 

Организация образовательной деятельности в течение  дня   

Образовательная деятельность в течение  дня  в ГБДОУ детский сад №38 условно делится на: 

• образовательную деятельность в первой половине дня  

• образовательную деятельность во второй  половине дня  

• образовательную деятельность на прогулке 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в первой половине  дня во второй половине дня 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности: индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие) продуктивная деятельность по интересам 

детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности: индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие), продуктивная деятельность по интересам 

детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое) 

Беседы с детьми по их интересам, развивающее 

общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций 

Проведение зрелищных мероприятий, 

развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги 

и другое) 

Занятия - деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Проводится в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и 

Культурные практики:  

–игровая,  

–продуктивная,  

–познавательно-исследовательская,  

–коммуникативная,  

–чтение художественной литературы,  

–прослушивание аудиозаписей, лучших образцов 

чтения,  

–рассматривание иллюстраций,  

–просмотр мультфильмов и так далее 



 

 

 

исследовательских проектов и так далее 

Практические, проблемные ситуации, упражнения 

(по освоению культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие) 

Практические, проблемные ситуации, упражнения 

(по освоению культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие) 

Трудовые поручения и дежурства (сервировка 

стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и др.) 

Организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого 

Индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей 

Индивидуальная работа по всем видам 

деятельности и образовательным областям 

Развивающее общение педагога с детьми 

(вечерний круг) 

Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое) 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОГУЛКЕ 

Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

Экспериментирование с объектами неживой природы 

Подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей 

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

Элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 

Свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа 

Проведение спортивных праздников (при необходимости) 

Проводится в отведённое время, предусмотренное в режиме дня, в соответствии с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 к её организации 

 
Особенности организации образовательного процесса для детей раннего возраста    

       Раннее детство – особый период в жизни ребёнка. По насыщенности овладения навыками и 

умениями, по темпам развития ранний возраст не имеет себе подобного в последующие периоды. 

Вся деятельность ребенка подчинена одной ведущей потребности – познанию окружающего 

мира и себя в нем. Для правильной организации педагогической работы с малышами в ДОУ 

необходимо знать возрастные особенности детей раннего возраста, которые отличают их от 

детей более старшего возраста и от взрослых. 
Особенность первая. Необходимость включения в детскую деятельность. Универсальным 

методом воспитания для маленьких детей, как известно, является игра. Игра малышей требует 

непременного участия взрослого, который не только передает им необходимые правила и 

способы игровых действий, но и «заражает» их интересом к деятельности, стимулирует и 

поддерживает их активность. 

Особенность вторая. Необходимость личной обращенности к ребенку.Необходимость 

индивидуального подхода педагога к каждому ребенку очевидна во всех возрастах. Однако 

в раннем возрасте индивидуальный подход имеет решающее значение не только потому, что все 

дети разные, но еще и потому, что маленький ребенок может воспринять только то воздействие 

взрослого, которое адресовано лично ему.  

Особенность третья. Неэффективность любых вербальных методов воспитания. 

Важнейшая особенность работы с детьми раннего возраста - неэффективность любых 

вербальных методов воспитания. Любые инструкции, объяснения, призывы к послушанию по 

отношению к ним оказываются бесполезными. Дети этого возраста живут только настоящим. 

Воздействие ситуации (окружающие предметы, движения, звуки) является для них гораздо более 

сильным побудителем, чем значение слов взрослого. Это вовсе не значит, что с маленькими 



 

 

 

детьми не нужно говорить. Но слова воспитателя обязательно должны быть включены в контекст 

реальных действий, иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими 

жестами и движениями. 

Особенность четвертая. Необходимость принимать ребенка. Крайне важно позитивное 

принятие и доброжелательность к детям, которое подразумевает положительное отношение 

независимо от того, что и как он делает. 

Особенность пятая. Необходимость эмпатии. Важным условием педагогического общения 

с маленькими детьми является эмпатия, т. е. сочувствие и сопереживание. Эмпатия требует 

умения слушать другого и не только его слова, но и то, о чём он умалчивает или чего даже не 

осознаёт. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: все эти требования необходимо соблюдать 

каждому дошкольному педагогу, однако относительно раннего возраста они имеют особую 

значимость, поскольку в этот период отношения ребенка со взрослым в 

воспитательном процессе выходят на первый план. 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста осуществляется на протяжении 

всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Главная особенность 

организованной образовательной деятельности детьми раннего возраста заключается в том, что 

при организации взаимодействия педагога с детьми должна стать интересная для 

детей, специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 

подразумевающая стимулирование активности каждого ребенка, формирование определенных 

знаний, умений и навыков, желание действовать, общаться, играть. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего возраста, 

организуемая деятельность должна быть: 

- событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта); 

-  ритмична (двигательная и умственная деятельность должны чередоваться); 

- процессуальна (развитие навыков в бытовых и игровых процессах). 

 Ведущим видом деятельности и основой становления личности ребенка до 3 лет является 

предметно-игровая деятельность. Из этого следует, что с маленькими детьми нельзя 

проводить таких занятий, когда воспитатель что-то объясняет или показывает, а 

дети «усваивают». Такие занятия не только неэффективны, но и вредны, поскольку могут 

парализовать собственную активность детей. Поэтому с детьми данного возраста проводятся 

игры-занятия, в которых усвоение какого-либо материала протекает незаметно для малышей, в 

практической деятельности. Содержание указанных в стандарте 5 образовательных областей 

может быть реализовано при помощи следующих видов игр, которые мы используем для 

организации совместной  деятельности детей с педагогом либо  самостоятельной деятельности 

малышей. 

- дидактические игры; 

- сюжетно – отобразительные игры; 

- подвижные игры; 

- словесные игры: 

- пальчиковые игры; 

-  музыкальные игры; 

 - конструктивные игры и др. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования основными видами деятельности для детей 

раннего возраста являются: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

- общение с взрослым; 

-совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html


 

 

 

-двигательная активность. 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. 

Предметно-игровая деятельность с составными и динамическими игрушками является основной 

в формировании познавательной активности, в развитии наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления детей. 

К составным игрушкам относятся: пирамидки, матрёшки, различные шнуровки, составные и 

разрезные картинки, кубики, пазлы (крупные), конструкторы (крупные), и др. 

К динамическим игрушкам относятся: юла, волчки, неваляшки, заводные игрушки, то есть те, 

в основе которых происходят разнообразные виды движения: кручение, кувыркание, вращение. 

В предметно-игровой деятельности очень важен результат действия ребенка (особенно с 

составными игрушками). Познавательный интерес детей как раз и поддерживается за счет 

понятных им собственных результативных действий. Таким образом, происходит усвоение 

способов действий. 

Задачи педагога: 

- развивать познавательный интерес к окружающим предметам и способствовать активным 

действиям с ними; 

- формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители; 

-  формировать умение подражать игровым действиям взрослого. 

В предметно – игровой деятельности показываем детям правильные способы действий, 

поддерживаем познавательную активность, заинтересованность, побуждаем к 

самостоятельности. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.).  

Знакомство со свойствами предметов происходит в практической исследовательской 

деятельности методом проб. В ходе экспериментирования педагог привлекает внимание детей к 

запахам, звукам, форме, цвету и другим свойствам предметов и объектов. Необходимо 

показывать правильные способы действий, а также предоставлять возможность для 

самостоятельного исследования. Не забывать напоминать о правилах безопасного поведения в 

действиях с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться), а также о правилах игры с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Задачи педагога: 

- знакомить с обобщенными способами исследования различных объектов из окружающей жизни 

ребенка; 

- поддерживать познавательную активность и познавательный интерес в процессе 

экспериментирования; 

- побуждать к самостоятельному экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами; 

- обогащать непосредственный чувственный опыт детей в различных видах деятельности. 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.). 

 Простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности формируются в 

процессе режимных моментов. При этом обязательным условием является соблюдение принципа 

постепенного включения ребенка в какую-либо деятельность по приобретению навыков 

самообслуживания. Необходимо эмоциональное вовлечение малыша к действиям с бытовыми 

предметами-орудиями, поэтому обучение должно происходить в игровой форме. 

Задачи педагога: 

- формировать элементарные навыки самообслуживания; 

- формировать навыки культуры поведения, соответствующие нормам и правилам; 

- формировать предметные действия; 

- развивать самостоятельность в бытовом поведении. 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.  



 

 

 

Желательно организовать цикл игровых образовательных ситуаций, направленных на 

развитие эмоционального мира ребенка. Особое значение в восприятии детей раннего возраста 

имеет наглядность. Поэтому чтение, рассказывание, слушание музыки сопровождается показом 

картинок, картин и игрушек.  

Задачи педагога: 

- формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации; 

- формировать умение слушать и понимать короткие, доступные по содержанию песенки, 

потешки, сказки и рассказы; 

- развивать способность эмоционально откликаться на различные произведения культуры и 

искусства. 

Двигательная активность.  

Помимо организации подвижных игр и упражнений педагогом должны быть 

созданы условия для развития самостоятельной двигательной активности детей. Для этого 

необходимо обогатить развивающую среду игрушками-каталками, тележками, автомобилями и 

др., а также спортивным инвентарем и оборудованием. 

Задачи педагога: 

- развивать двигательную активность детей во всех видах игр; 

- содействовать развитию основных движений; 

- создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности. 

Таким образом, при организации взаимодействия педагога с детьми раннего возраста 

необходимо: 

- включать несколько различных видов деятельности, которые последовательно сменяют друг 

друга; 

- организовать деятельность так, чтобы избежать возникновения переутомления у малышей; 

- обогащать личный опыт детей в бытовых и игровых процессах. 

Выполнение всех требований к построению воспитательно-образовательного процесса с 

детьми раннего возраста в условиях ДОУ, к организации развивающей предметно-

пространственной среды способствует решению одного из главных принципов 

дошкольного образования – проживание ребенком всех этапов детства, конкретно – раннего 

возраста. 
 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

• самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

• свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

• игры - импровизации и музыкальные игры; 

• речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

• логические игры, развивающие игры математического содержания; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 



 

 

 

• самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Предметная деятельность является ведущей раннем возрасте 2-3 года.  Именно в ней 

происходит развитие всех сторон  психики и личности ребёнка Ребенок одинаково обращается с 

любым предметом, попавшим в его руки: рассматривает, трогает, вертит в руках, сосет, грызет, 

постукивает, размахивает, возит по столу и пр. При этом малыш еще не осознает физических 

свойств и культурного назначения предметов, не владеет соответствующими способами действия 

с ними. 
Условия для поддержки  

детской инициативы 

Способы и приёмы для поддержки  

детской инициативы 

• уделять внимание развитию детского 

интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

• организовывать ситуации, способствующие 

активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

• расширять и усложнять в соответствии с 

возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у 

ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

• поощрять проявление детской инициативы 

в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

• создавать условия для развития 

произвольности в деятельности, использовать игры 

и упражнения, направленные на тренировку 

волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

• поощрять и поддерживать желание детей 

получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

• внимательно наблюдать за процессом 

самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность 

• Не следует сразу помогать ребёнку, если он 

испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. 

В случае необходимости оказания помощи 

ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

• У ребёнка всегда должна быть 

возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает 

детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и 

хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

• Особое внимание педагог уделяет общению 

с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого 

года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность 

в своих силах. 

• Педагог может акцентировать внимание на 

освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании 

у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её 

достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: 



 

 

 

и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

  

 

опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

•  Создание творческих ситуаций в игровой, 

музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

• Педагог уделяет особое внимание 

обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

 

3.5. Особенности взаимодействия педагогов  с семьями воспитанников 
Цели Задачи 

ФОП п.26.1., стр.161 ФОП п.26.3. стр.161-162 

обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов 

информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО 

просвещение родителей (законных представителей), повышение 

их правовой, психолого-педагогической компетентности в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей 

обеспечение единства подходов к 

воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи 

способствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи 

построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач 

вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс 

Принципы взаимодействия (ФОП п.26.4. стр.162-163) 

приоритет семьи в воспитании, 

обучении и развитии ребенка 

в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

открытость для родителей 

(законных представителей) 

должна быть доступна актуальная информация об особенностях 

пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными 



 

 

 

представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребенка в ДОО и семье 

взаимное доверие, уважение и 

доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями). 

Важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей 

индивидуально-

дифференцированный подход к 

каждой семье 

при взаимодействии необходимо учитывать особенности 

семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребенка, отношение 

к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач 

возрастосообразность при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребенка с родителями (законными представителями), прежде 

всего с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей 

Содержание направлений деятельности педагогического коллектива по построению 

взаимодействия (ФОП п.26.5. стр.163) 

диагностико-аналитическое просветительское консультационное 

получение и анализ данных: 

− о семье каждого обучающегося;  

− о запросах семьи в отношении 

охраны здоровья и развития ребенка;  

− об уровне психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей);  

− планирование работы с семьей с 

учетом результатов проведенного 

анализа;  

− согласование воспитательных 

задач 

просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

− особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

3-4 лет; 

− выбора эффективных 

методов обучения и 

воспитания детей 3-4 лет;  

− ознакомление с актуальной 

информацией о 

государственной политике в 

области дошкольного 

образования, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста; 

− информирование об 

особенностях реализуемой 

образовательной программы; 

− условиях пребывания 

ребенка в группе;  

− содержании и методах 

образовательной работы с 

детьми 

консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

− их взаимодействия с 

ребенком;  

− преодоления возникающих 

проблем воспитания и 

обучения детей, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

семьи;  

− особенностей поведения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом; 

− возникающих проблемных 

ситуациях;  

− о способах воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 

раннего и дошкольного 

возрастов;  

− о способах организации и 

участия в детских 

деятельностях, 

образовательном процессе и 

другому 

Формы реализации направлений деятельности 

(ФОП п.26.7 стр.163-164, п.26.8-26.11, стр.163-165) 

диагностико-аналитическое Просветительское, 

консультационное 

-опросы,  

-педагогические беседы с 

-групповые родительские собрания,  

-информационные-консультации,  



 

 

 

родителями (законными 

представителями);  

-дни (недели) открытых дверей,  

-открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей; 

-педагогические гостиные 

-соц. сети  Интернет 

-семинары-практикумы 

 проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей 

(законных представителей); 

-сайт ГБДОУ и социальные группы в сети Интернет; 

-фотографии, выставки детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) и детей. 

 –досуговые формы - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

дошкольным учреждением является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны дошкольного учреждения и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной 

программы. 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть 

повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других). 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество:  

− в реализации некоторых образовательных задач;  

− в вопросах организации РППС и образовательных мероприятий;  

− в поддержке образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возрастов;  

− в разработке и реализации образовательных проектов дошкольного учреждения совместно с семьей. 

 

 

3.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренной Программой 

Данный подраздел раскрывает направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

(далее по тексту – КРР) с обучающимися дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями (далее по тексту – дети с ООП) различных целевых групп, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ) и детей-

инвалидов.  

Категории обучающихся целевых групп  

1 нормотипичные дети с нормативным кризисом развития 

2 обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

2.1. с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью, получившие статус в 

порядке, установленном законодательством РФ 

2.2. дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети 

2.3. обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации 

2.4. одаренные обучающиеся 

3 дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке 

4 дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 



 

 

 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке 

5 обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

При проектировании и разработке содержания КРР важно знать нормативно-правовые 

определения терминов, используемых при отнесении ребёнка к одной из вышеперечисленных 

категорий целевых групп. Терминологические понятия представлены в таблице  

Терминологические понятия 

особые образовательные 

потребности (ООП) 

индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования  

(п.1.3. ФГОС ДО) 

обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий 

(ФЗ-273 «Об образовании в РФ») 

ребёнок-инвалид инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие 

необходимость его социальной защиты. 

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается гражданину в 

возрасте до 18 лет в зависимости от степени ограничений 

жизнедеятельности (ОЖД), обусловленного стойким 

расстройством функций организма, возникшего в результате 

заболеваний, последствий травм или дефектов, на срок 1 год, 2 

года либо до достижения гражданином возраста 18 лет.  

(ФЗ- №181 «О социальной защите инвалидов в РФ») 

часто болеющие дети дети, переносящие острые респираторные инфекции чаще, чем 

условно здоровые дети (т. е. более 4-6 раз за год) 

(А.А.Баранов, В.Ю.Альбицкий, 1986 г.) 

трудная жизненная 

ситуация 

обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности гражданина и последствия, которых он не 

может преодолеть самостоятельно 

(ФЗ N 178 (ред. от 28.12.2022) «О государственной социальной 

помощи») 

несовершеннолетний, 

находящийся в 

социально опасном 

положении 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 

или антиобщественные действия 

(ФЗ№120 (ред. от 21.11.2022 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

безнадзорный несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц 



 

 

 

(ФЗ№120 (ред. от 21.11.2022 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

беспризорный несовершеннолетний, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания 

(ФЗ№120 в ред. от 21.11.2022 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

 

Структура коррекционно-развивающей работы, структура программы коррекционно- 

развивающей работы, задачи, а также её содержание по основным направлениям представлены в 

соответствии с п.27 и п.28 III. «Содержательного раздела» ФОП ДО в таблице  с указанием 

соответствующих пунктов и страниц ФОП ДО. 

Структура коррекционно-развивающей работы (п.27.2. стр.166) 

(комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся) 

1 2 3 

психолого-

педагогическое 

обследование 

проведение коррекционно-развивающих занятий 

(индивидуальных/подгрупповых/групповых) 

мониторинг 

динамики развития 

Структура программы коррекционно- развивающей работы (п.27.3. стр.166)  

(может включать) 

1 2 3 

план диагностических и 

коррекционно-развивающих 

мероприятий 

рабочие программы КРР с 

обучающимися различных 

целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые 

условия освоения Программы 

методический 

инструментарий  

для реализации: 

 диагностических, 

коррекционно-

развивающих и 

 просветительских задач 

программы КРР 

Задачи коррекционно-развивающей работы (п.27.4. стр.166) 

диагностические 
коррекционно-развивающие и 

просветительские 

1 Определение особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе 

с трудностями освоения ОП ДО и 

социализации в дошкольной 

образовательной организации 

5 Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся 

с учетом особенностей их психического 

и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и 

потребностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК или ППк) 

2 Своевременное выявление 

обучающихся с трудностями 

социальной адаптации*, 

обусловленными различными 

причинами 

6 Реализация комплекса индивидуально 

ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений 

в развитии и проблем поведения 

3 Содействие поиску и отбору одаренных 

обучающихся, их творческому развитию 

7 Оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся 

консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 

4 Выявление детей с проблемами   



 

 

 

развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы 

*Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а 

также процесс преодоления последствий психологической или моральной травмы. 

(ст.1 ФЗ №124 от 27.07.1998 (ред. от 29.12.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации») 

Регламент коррекционно-развивающей работы (п.27.5, п.27.6, п.27.7, п.27.9, п.27.10 

(стр.166-167) 

1 2 3 4 5 

организуется по 

обоснованному 

запросу 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей); 

на основании 

результатов 

психологической 

диагностики; на 

основании 

рекомендаций 

ППк 

реализуется в 

форме 

групповых и 

(или) 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий.  

Выбор 

конкретной 

программы 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий, их 

количество, 

форма 

организации, 

методы и 

технологии 

реализации 

определяются 

ДОО 

самостоятельно, 

исходя из 

возрастных 

особенностей и 

ООПобучающих

ся 

содержание КРР 

определяется 

для каждого 

обучающегося с 

учетом его ООП 

на основе 

рекомендаций 

ППк ДОО 

осуществляетс

я в ходе всего 

образовательно

го процесса, во 

всех видах и 

формах 

деятельности, 

как в 

совместной 

деятельности 

детей в условиях 

дошкольной 

группы, так и в 

форме 

коррекционно-

развивающих 

групповых 

(индивидуальны

х) занятий 

строится 

дифференциров

анно в 

зависимости от 

имеющихся у 

обучающихся 

дисфункций и 

особенностей 

развития (в 

познавательной, 

речевой, 

эмоциональной, 

коммуникативно

й, регулятивной 

сферах) и 

должна 

предусматривать 

индивидуализац

ию психолого-

педагогического 

сопровождения 

Содержание диагностической работы (п.28.1 стр.167-168) 

1. своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении 

5. изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся 

12. мониторинг развития 

детей и предупреждение 

возникновения психолого-

педагогических проблем в 

их развитии 

2. ранняя (с первых дней 

пребывания обучающегося в 

ДОО) диагностика отклонений 

в развитии и анализ причин 

трудностей социальной 

адаптации 

6. изучение уровня общего 

развития обучающихся (с 

учетом особенностей 

нозологической группы), 

возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми 

13. выявление детей-

мигрантов, имеющих 

трудности в обучении и 

социально-

психологической 

адаптации, 

дифференциальная 



 

 

 

диагностика и оценка 

этнокультурной природы 

имеющихся трудностей 

3. комплексный сбор сведений 

об обучающемся на основании 

диагностической информации 

от специалистов разного 

профиля 

7. изучение индивидуальных 

образовательных и социально-

коммуникативных 

потребностей обучающихся 

14. всестороннее 

психолого-педагогическое 

изучение личности ребенка 

4. определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и 

социализации, выявление его 

резервных возможностей 

8. изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка 

15.выявление и изучение 

неблагоприятных факторов 

социальной среды и рисков 

образовательной среды 

 9. изучение уровня адаптации и 

адаптивных возможностей 

обучающегося 

16. системный 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и 

динамикой развития 

обучающегося, а также за 

созданием необходимых 

условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) 

образовательным 

потребностям 

обучающегося 

10. изучение направленности 

детской одаренности 

11. изучение, констатация в 

развитии ребенка его интересов 

и склонностей, одаренности 

Содержание коррекционно-развивающей работы (п.28.2 стр.168-169) 

1 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями 

2 организация, разработка и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации 

3 коррекция и развитие высших психических функций 

4 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическая 

коррекция его поведения 

5 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности 

6 коррекция и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений 

7 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности 

8 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения) 

9 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты 

10 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 



 

 

 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми 

11 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка 

Содержание консультативной работы (п.28.3. стр.169) 

1 разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации единых для всех участников образовательных 

отношений 

2 консультирование специалистами педагогов для выбора индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся 

3 консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребенком 

Содержание информационно-просветительской работы (п.28.4. стр. 169-170) 

1 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации 

2 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации 

Содержание коррекционно-развивающей работы по целевым группам обучающихся 

(п.27.8., п.28.5, п.28.6., п.28.7., п.28.9., стр.167, стр.170-172) 

целевая группа содержание 

обучающиеся с 

ОВЗ и дети-

инвалиды 

Реализация КРР, согласно нозологическим группам, осуществляется в 

соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой в соответствии ФАОП ДО.  

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и 

социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и 

физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся 

механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся 

коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий 

часто болеющие 

дети 
− коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 

− снижение тревожности; 

− помощь в разрешении поведенческих проблем; 

− создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану 

(учебному расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 

находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети) 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППк по результатам психологической и 



 

 

 

педагогической диагностики 

одаренные 

обучающиеся 
− определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала 

развития; 

− вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребенка, как в ДОО, так и в условиях семейного воспитания; 

− создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

− сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

− формирование коммуникативных навыков и развитие 

эмоциональной устойчивости; 

− организация предметно-развивающей, обогащенной 

образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для развития 

различных видов способностей и одаренности 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основе заключения ППк по результатам психологической и 

педагогической диагностики 

билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, 

испытывающие 

трудности с 

пониманием 

государственного 

языка Российской 

Федерации  

− развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, 

намерениям и желаниям; 

− формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

− коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

− создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 

Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учетом 

особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка 

к ДОО. 

В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и 

общей дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может 

быть осуществлено на основе заключения ППк по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка. 

обучающиеся, 

имеющие девиации 

развития и 

поведения 

− коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

− помощь в решении поведенческих проблем; 

− формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; 

− развитие рефлексивных способностей; 



 

 

 

− совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по 

результатам психологической диагностики или по обоснованному 

запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 

 

Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы, 

разработана в соответствии с Федеральной программой воспитания (п.29) раздела III 

«Содержательного раздела ФОП ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

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

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России). 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, содержание которых представлено в таблице  цитированием содержания и 

указанием ссылок на соответствующие разделы и страницы текста Федеральной рабочей 

программы воспитания ФОП ДО. 

2.1.4.I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ссылка ФОП ДО 

№ п.п. стр. 

Общая цель воспитания 29.2.1.1 стр.174-175 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий 

для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 29.2.1.2 стр.175 

1 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей 

Направление воспитания 29.2.2. стр.175 

1 Патриотическое направление воспитания 29.2.2.1 стр.175 

Цель Ценности:  

содействовать формированию у ребенка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны 

Родина и природа лежат в 

основе патриотического 

направления воспитания. Чувство 

патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него 



 

 

 

нравственных качеств, интереса, 

чувства любви и уважения к 

своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

2 Духовно-нравственное направление воспитания 29.2.2.2. стр.175 

Цель Ценности:  

формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению 

жизнь, милосердие, добро 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

3 Социальное направление воспитания 29.2.2.3. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми 

семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения 

4 Познавательное направление воспитания 29.2.2.4. стр.176 

Цель Ценности:  



 

 

 

формирование ценности познания познание 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, 

так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5 Физическое и оздоровительное направление воспитания 29.2.2.5. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

жизнь и здоровье 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

6 Трудовое направление воспитания 29.2.2.6 стр.177 

Цель Ценность:  

формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду 

труд 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

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

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

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

7 Эстетическое направление воспитания 29.2.2.7 стр.177 

Цель Ценности:  

способствовать становлению у ребенка ценностного 

отношения к красоте 

культура, красота 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

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

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания детей  
29.2.3.1. стр.178 

29.3.2. стр.179 

Направление 

воспитания 
Ценности 

Целевые ориентиры детей раннего возраста (к 

трем годам) 

Патриотическое Родина,  

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 



 

 

 

Социальное Человек,  

семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве.  

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной 

и другое). 

2.1.4.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 29.3 стр.181 

Содержание данного раздела рабочей программы воспитания представлено в части, 

формируемой участниками образовательных отношений «Содержательного раздела» 

Программы в соответствии с рекомендуемой структурой федеральной рабочей программы 

воспитания ФОП ДО. 

Уклад ГБДОУ №38 29.3.1 стр.181 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни в ГБДОУ детский сад №38, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ГБДОУ детский сад №38 - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения 



 

 

 

Основные характеристики уклада дошкольного образовательного учреждения: 

− цель и смысл деятельности образовательного учреждения, его миссия; 

− принципы жизни и воспитания образовательного учреждения; 

− образ образовательного учреждения, его особенности, символика, внешний имидж; 

− отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам образовательного учреждения; 

− ключевые правила образовательного учреждения; 

− традиции и ритуалы, особые нормы этикета в образовательного учреждения; 

− особенности РППС, отражающие образ и ценности образовательного учреждения; 

− социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда образовательного 

учреждения (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Уклад  жизни в ГБДОУ детский сад №38  находит свое выражение в Уставе учреждения, в 

ОП ДО и во внутренней документации 

Уклад жизни в ГБДОУ детский сад №38 

Характеристики Описание 

Цель, смысл 

деятельности и 

миссия ГБДОУ 

детский сад №38 

Цель ГБДОУ детский сад №38:  

развивать личность каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальности, создать условия для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества.  

Смысл деятельности: создать такие условия в ДОО, чтобы 

воспитать высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою 

личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, знает и чтит духовные и культурные традиции 

многонационального народа России.  

Миссия: совместными усилиями ДОО, семьи и социальных 

партнеров создать условия для воспитания, развития и обучения 

детей на основе успешного опыта прошлого и передовых 

технологий настоящего 

Принципы жизни и 

воспитания в 

ГБДОУ детский сад 

№38 

Воспитательная работа педагогов ГБДОУ детский сад №38 с детьми 

основывается на духовно-нравственных и социокультурных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на семь 

принципов.  

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, ее свободного развития; 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, которые разделяют все участники 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе 

культуры и традиций России, в том числе культурных особенностях 

региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 



 

 

 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

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 

Образ ГБДОУ 

детский сад №38, 

символика, внешний 

имидж 

Образ ГБДОУ детский сад №38 ассоциируется у родителей, 

проверяющих органов и социальных партнеров с сильной 

профессиональной командой детского сада, в котором управленческая 

и педагогическая части эффективно дополняют друг друга, а также с 

открытостью и добродушием к окружающим и в первую очередь к 

детям.  

Неофициальное название ГБДОУ – «ВЕСНА» символизирует начало 

жизни, бережное и нежное отношение к маленькому ребёнку, как к 

ростку, доверенному нам родителями, силу духа и мощь 

развивающего потенциала ребёнка и всего коллектива детского сада.  

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых 

придерживаются все работники детского сада, уважительное 

отношение к бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, 

организация дней открытых дверей, презентация успешного опыта на 

городском и всероссийском уровне, профессиональных конкурсах 

разного уровня, в официальных госпабликах в социальной сети, на 

сайте позволяют формировать и поддерживать положительный 

внешний имидж ГБДОУ детский сад №38 

Отношения к 

воспитанникам, 

родителям, 

сотрудникам и 

партнерам в ГБДОУ 

детский сад №38 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ГБДОУ детский 

сад №38, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей. Через создание данных общностей и на основе 

уклада ДОО, который задает и удерживает ценности воспитания для 

всех участников образовательных отношений, строится отношение к 

воспитанникам, родителям, сотрудникам и партнерам ДОО.  

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности 

педагоги выстраивают на основе важного принципа дошкольного 

образования – признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Предоставляют 

воспитанникам право выбора, поддерживают детскую инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности, реализуют 

педагогические технологии для успешной социализации 

воспитанников и развития у них коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к 

другу с уважением. Поддерживают детские инициативы, учат детей 

сопереживать, общаться, проявлять дружелюбие, сотрудничать, 

соблюдать правила, проявлять активную личностную позицию, 

бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. Воспитывают в детях уважительное отношение 

к родителям, педагогам и другим взрослым людям.  



 

 

 

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО и приоритета семьи в 

воспитании, обучении и развитии ребенка. В процессе 

воспитательной работы педколлектив ГБДОУ детский сад №38 

реализует различные виды и формы сотрудничества.  

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе 

принципов открытости и кодекса нормы профессиональной этики и 

поведения. С целью реализации воспитательного потенциала 

ГБДОУ детский сад №38 организует работу по повышению 

профессионально-личностных компетенций сотрудников ДОО, 

организует форму сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

Ключевые правила 

ГБДОУ детский сад 

№38 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на 

основе ключевых правил ГБДОУ детский сад №38:  

• на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, 

нормы общения и поведения; 

• мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к 

взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам; 

• насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и 

объединяют;  

• следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям 

Традиции и 

ритуалы, особые 

нормы этикета в 

ГБДОУ детский сад 

№38 

Традиции и ритуалы ГБДОУ детский сад №38 формируют и 

развивают творческое мышление детей, помогают реализовать идеи 

воспитанников. Кроме традиции утренней встречи детей, педагоги 

сформировали другие традиции и ритуалы в группах. С помощью 

«Календаря дел» педагоги предлагают старшим дошкольникам 

планировать собственную деятельность в группе по интересующей 

теме. Традиционное мероприятие «3 вопроса» учит воспитанников 

искать ответ на  интересующие вопросы. Дети и родители гуляют по 

городу, изучают исторические места, фотографируют их, а затем 

презентуют снимки.  

В ГБДОУ детский сад №38 есть особые нормы этикета, которых 

придерживается педколлектив: всегда приветствовать детей и 

родителей с улыбкой; информировать родителей о событиях без 

оценивания и не перекладывать на них ответственность за 

поведение ребенка в ДОО; не повышать голос в общении с детьми, 

родителями, коллегами; уважительно относиться к детям, 

родителям, коллегам; проявлять самообладание, выдержку в 

отношениях с детьми; сочетать требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам 

Особенности РППС Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные 

в укладе, и включает совокупность различных условий с 

возможностью встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества.  Окружающая среда является дидактическим 

обеспечением программы и строится на принципах сохраняющих 

здоровье, развивающих и стимулирующих активную деятельность 



 

 

 

ребенка.  

Пространство групп организовано в виде тематических центров 

активности, которые оснащены различными игровыми и  

развивающими материалами. Все предметы доступны детям.   

Цветовое, звуковое, обонятельное окружение способствует здо-

ровому развитию органов чувств. Изменения окружающей среды в 

соответствии со временем года находят свое выражение в 

меняющихся цветовых решениях. Без надобности не меняются места 

хранения игрушек, местоположение предметов, что способствует 

сохранению чувства уверенности, защищенности, стабильности. 

Многие игрушки имеют незавершенный вид, что способствует 

развитию воображения и фантазии, побуждает к активной 

творческой деятельности 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и 

культурная среда 

ДОО 

  Санкт-Петербург справедливо считают одним из самых 

прекрасных европейских городов. Часто называемый "северной 

столицей" России - это не только музей под открытым небом, но и 

просто воплощение последних трехсот лет российской истории.  

Именно в его истории и культуре заложен огромный 

воспитательный потенциал.  Дети должны с малых лет 

чувствовать себя настоящими петербуржцами: воспитанными, 

добрыми, внимательными к другим людям. Должны не только 

любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей 

удивительного петербургского сообщества.  

   Воспитание петербуржца обеспечивается созданием 

единого воспитательного пространства города, в котором 

осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие 

в воспитательной деятельности  могут принимать различные 

учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в 

обеспечении формирования у воспитанников нравственной и 

гражданской позиции по отношению к Санкт-Петербургу и 

России, толерантности по отношению к ценностям различных 

культур; 

Воспитывающая среда ГБДОУ №38 29.3.2. стр. 181 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

раскрывающая ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает 

совокупность различных условий. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются: 

− условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

− условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 

с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия 

в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество. 

Общности дошкольного образовательного учреждения 29.3.3 стр. 182 



 

 

 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности  

 В ГБДОУ детский сад №38 следует выделить следующие общности: 

• педагог - дети,  

• родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

• педагог - родители (законные представители). 

Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

образовательного учреждения, разделяющими ценности, которые заложены в основу 

рабочей программы воспитания. Инструментом единства профессиональной общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности педагогов и сотрудников. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

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

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников образовательного 

учреждения 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 образовательном 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в образовательном 

учреждении. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

позволит выявить и в дальнейшем создать условия, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного учреждения, 

взрослых членов семей и дошкольников. 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. 

Особенность обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 



 

 

 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

образовательном учреждении создаются условия для обеспечения возможности 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка 

в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

ссылка ФОП ДО 

№ п.п. стр. 

29.3.4. стр.182 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», 

«Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», 

«Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания. 

3) стр.183 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

4) стр.183 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота». 

5) стр.184 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

6) стр.184 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

7) стр.184 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Формы совместной деятельности в образовательной 

организации 

29.3.5 стр.185 

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольного 

образовательного учреждения. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в учреждении в процессе воспитательной работы: 

− родительское собрание; 

− педагогические лектории; 

− родительские конференции; 

− круглые столы; 

− родительские клубы, клубы выходного дня; 

− мастер-классы; 

− иные формы взаимодействия  

учтены в календарном учебном графике и календарном плане воспитательной работы. 

Содержание проводимых событий фиксируются в проектных картах мероприятий и хранятся 

в методической копилке Программы 



 

 

 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества, в котором педагогическая 

команда проектирует работу всего учреждения, каждой группы в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. Сюда относятся: 

− проекты воспитательной направленности; 

− праздники; 

− общие дела; 

− ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

− режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

− свободная игра; 

− свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в 

рамках которой решаются конкретные задачи воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка. Основные формы организации совместной деятельности, 

представленные в Программе, обеспечивают её воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях: 

− ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

− социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта; 

− чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

− разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

− рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

− организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

− экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

− игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

− демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

− знаки и символы государства, региона, населенного пункта и образовательного учреждения; 

− компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится образовательное учреждение; 

− компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 



 

 

 

− компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

− компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

− компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Всё пространство образовательной среды гармонично и эстетически привлекательно. 

При выборе материалов и игрушек участники образовательных отношений ориентируются 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия 

и тому подобное); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

− проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

− реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

2.1.4.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 29.4. стр. 188-189 

Содержание организационного раздела рабочей программы воспитания раскрывает общие 

требования к условиям её реализации: 

− кадровое обеспечение; 

− нормативно-методическое обеспечение; 

− требования к условиям работы с особыми категориями детей; 

создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с 

особыми категориями детей. 

Кадровое обеспечение  для реализации Программы воспитания  представлено  разделением 

должностных обязанностей педагогических работников по организации воспитательной 

деятельности: 

Нормативно-методическое обеспечение для реализации программы воспитания педагоги 

используют: 

– практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф.; 

– должностные инструкции педагогов по вопросам воспитательной деятельности; 

–договорные отношения о сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности.  

–локальные нормативные акты, касающиеся реализации программы воспитания. 



 

 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 
 

3.7. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

3.7.1. Проектирование  образовательного процесса 
В основу модели образовательного процесса положено  комплексно-тематическое 

планирование по так называемому «событийному» принципу:  сезонности, праздников, 

юбилейных дат, традиций, с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Образовательный процесс построен на основе цикличности  

и повторения  программного содержания, т.к. память маленького ребёнка развивается свободно и 

самостоятельно, и совершенно отлична от той, что она будет представлять собой позже. У детей  

дошкольного возраста память формируется на основе многократного повторения материала, 

когда ребёнок делает что-то, благодаря подражанию.  

 
1-я половина дня  

 

2-я половина дня: 

 

➢ С утра, придя в детский сад, дети включаются в 

3 вида деятельности: 

- самостоятельная свободная деятельность в центрах 

активности;  

-совместная деятельность с педагогом  - ручной 

(художественный) труд;   

-дежурство (помощь в подготовке к завтраку, к 

занятиям) 

 Самостоятельная деятельность в центрах 

активности и  занятие ручным трудом проходят 

одновременно. Ручной труд осуществляется с 

подгруппой детей в совместной деятельности детей с 

воспитателем. Это работа с бумагой, работа с тканью 

➢ Ежедневное чтение.  В режиме дня выделяется  

постоянное время  для ежедневного чтения детям. (в 

соответствии с перечнем  литературных произведений 

для реализации ФОП) 

Один раз в неделю чтение заменяется просмотром 

кукольного спектакля, который готовит и показывает 

воспитатель с дальнейшим привлечением детей. Один и 

тот же спектакль показывается 4 раза (т.е.один 

спектакль в месяц) 

 



 

 

 

(вышивание, шитьё, аппликация), работа с природным 

материалом. Дети по подгруппам  участвуют в этих 

видах деятельности добровольно. В любое время они 

могут выйти из игры, чтобы присоединиться к 

воспитателю в его работе, также свободно ребёнок 

может  вновь уйти в игру. Свободная самостоятельная 

деятельность  длится не менее 1 часа. 

➢ Утренний сбор (круг). Свободная 

деятельность сменяется совместной деятельностью с 

воспитателем: это утренний круг.  В это время дети 

сидят в кругу  на ковре и обсуждают самые важные для 

них проблемы:  приветствуют друг друга, радуются 

встрече, началу нового дня, играют в разнообразные  

дидактические игры, не требующие крупных движений  

(в т.ч. пальчиковые, словесные, психологические),  

обмениваются новостями, задают вопросы, беседуют на 

определённые темы. Для большинства малышей 3-4 лет 

максимальный промежуток времени, когда они в 

состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет 

от пяти до десяти минут. Лучше всего в начале 

учебного года отводить на групповой сбор лишь 

несколько минут, постепенно увеличивая его 

длительность.  Групповой сбор должен быть коротким, 

деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. 

Задачи Утреннего сбора: 

• установить комфортный социально-

психологический климат; 

• пообщаться с детьми, посмеяться и 

повеселиться; 

• дать детям возможность высказаться и 

выслушать друг друга; 

• ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

➢ Вечерний сбор. Это опять общий круг. Дети 

могут сидеть на ковре, на подушках или на стульях, 

главное, видеть глаза друг друга. Подводим итоги дня: 

что получилось, не получилось, что понравилось, не 

понравилось, как сделать, что бы завтра не повторилось 

неприятное.  

Задачи Вечернего сбора: 

• пообщаться по поводу прожитого дня, 

вспомнить яркие события; 

• обменяться впечатлениями; 

• подвести итог деятельности; 

• продемонстрировать результаты деятельности: 

что получилось, что пока не удалось, почему; 

• добрые пожелания на вечер уходящего дня.  

 

➢ Совместная деятельность педагога с детьми.  

 Варианты совместной деятельности  педагог 

выбирает самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения образовательной программы, 

решения конкретных образовательных задач: 

 1) Совместная деятельность группы детей под 

руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах ее выполнения от 

планирования до завершения направляет совместную 

деятельность группы детей (т.н. фронтальная 

организация группы детей) 

 2)  Совместная деятельность детей со 

сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей. 

Для этого используются центры активности, которые 

оснащает педагог  соответствующими материалами, и в 

которых работают подгруппы детей  на основе 

самостоятельного выбора.  

Основные принципы организации работы в  центрах 

активности: 

–добровольное присоединение дошкольников к 

деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

– свободное перемещение детей во время деятельности; 

–открытый временной конец деятельности – каждый 

работает в своем темпе;  

- самостоятельная свободная деятельность в центрах 

активности;  

-совместная деятельность с педагогом  - ручной 

(художественный) труд;   

  



 

 

 

–достижения ребёнка оцениваются по отношению к его 

собственным возможностям;  

–дети и взрослые совместно разрабатывают план 

действий 

 3)  Совместная деятельность педагога с 

ребенком,  при которой  педагог обучает ребенка 

чему-то новому, или  совместная деятельность педагога 

с  ребенком, при которой ребенок и педагог – 

равноправные партнеры. (индивидуальная форма 

организации обучения). Это позволяет работать с 

детьми по индивидуальному образовательному 

маршруту, разработанному на основе педагогической 

диагностики. Индивидуальный образовательный 

маршрут составляется воспитателями и специалистами 

в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования  для: 

- детей, не усваивающих образовательные программы  

ГБДОУ детский сад №38; 

- одарённых детей; 

- детей-инофонов; 

- детей группы риска (гиперактивных,  замкнутых, с 

дивиантным поведением,  и т.д.) 

 

 

 В результате реализации такой модели образовательного  процесса происходит: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностная  ориентированность и мотивация всех видов детской деятельности в 

соответствии с определённым событием (временем года, в ходе подготовки и проведения 

праздников и др.); 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

определённого события; 

- технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: подготовка к 

очередному событию (празднику), – проведение самого события (праздника), подготовка к 

следующему событию, – проведение следующего события т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  различных событий; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение родителей в образовательный процесс, в  праздники и подготовку к ним). 

 

3.7.2. Педагогические технологии, используемые при реализации программы 
Вид образовательной 

технологии  

Задачи и способы реализации 

Здоровьесберегающие • Задача — привить формы поведения, позволяющие развить и укрепить 

здоровье. В этот раздел относится гимнастика, релаксация, двигательная 

терапия, гимнастика для глаз. 

Игровые Задача игровой технологии заключается в том, чтобы при правильной 

организации сделать её способом обучения, возможностью для самореализации 

обучающихся и раскрытия ими своего творческого потенциала. Используются 

различные виды игр: дидактические, сюжетные, подвижные, музыкальные и др.  

Педагог создаёт  РППС для свободной игры 

Проектная деятельность + 

ТРИЗ 
• Задача — развитие социально-личностных связей. Способы достижения — 

беседы, парная или групповая, подгрупповая  работа. Для детей 3-4 лет 

используются преимущественно игровые и  творческие проекты  

Исследовательская  

деятельность 
• Необходимо сформировать исследовательский тип мышления. Варианты 

деятельности — опыты, дидактические игры, наблюдение. 

Информационно-

коммуникативная 
•  Для этого используются мультимедийные презентации, говорящие словари, 

просмотр  видеофильмов 



 

 

 

Личностно ориентированная • Индивидуальный подход для максимального развития личности. Образно-

ролевые игры, эксперименты, тренинги, активный  отдых. 

Технология 

 «План-дело-анализ»  

Л.В. МихайловойСвирской 

• «План дело анализ» или «Планируем с детьми вместе» - это наиболее 

эффективное средство проектирования и организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. Данная педагогическая технология 

обеспечивает детям:  

• • детскую позицию равноправных субъектов деятельности; 

•  • влияние на выбор темы, форм работы, последовательности и 

продолжительности самостоятельно выбранной деятельности; 

•  • роль инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний 

взрослых;  

• реализацию своих интересов в разных видах деятельность.  

       Первый компонент технологии «План-дело-анализ» - утренний групповой 

сбор или Детский совет. Во время Детского совета происходит выбор темы 

проекта и Совместное планирование.  

      Второй компонент – индивидуальная или совместная деятельность в 

центрах активности.  

     Третий компонент – итог дневного цикла образовательной деятельности 

«План-дело-анализ» - это итоговый сбор. Важная задача итогового сбора – 

пробудить энтузиазм детей, вселить уверенность в своих силах, уверенность, 

что они будут успешны. Технология «Пландело-анализ» позволяет проводить 

совместное с детьм планирование дня, недели, но на основе выбора ребенком 

тем, дел, занятий и других форм работы: общее собрание группы детей вместе с 

педагогом, где каждый участник получает возможность рассказать о событиях 

в своей жизни, поделиться интересной информацией, а также получить новую 

от других, где планируются предстоящие занятия, проводятся разные виды 

детской деятельности. предусматривает полноправное участие ребенка в 

образовательном процессе, создает условия для межличностного и 

познавательно-делового общения детей и взрослых. основанном на «субъект-

субъектном» подходе: дети обсуждают темы, проекты принимают решения, то 

есть на основе свободного, осознанного и ответственного выбора определяют 

содержание своего образования. 

Мнемотехника • Искусство запоминания путем образования искусственных ассоциаций при 

помощи системы методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, цель которой 

развитие не только памяти различных видов (зрительной, слуховой, 

двигательной и тактильной), но и мышления, внимания, воображения 

Технология  

«Клубный час» 

Н.С. Гришаевой 

• Позитивная социализация ребёнка в условиях ДОУ. Основными целями 

«Клубного часа» являются:  

• • воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки; • 

развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

•  • приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образования) 

переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции  

• • обучение ориентировки в пространстве;  

• • воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

 • развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  

• закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу;  

• обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания 

конфликтов;  

• способствование проявлению инициативы в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 

3.7.3. Модель организации образовательного процесса 

Режимные  

моменты 
понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 



 

 

 

 

3.7.4. Взаимодействие  педагога  с детьми 

Профессия воспитателя носит универсальный характер. В повседневной жизни ему 

приходится выступать в десятках ролей: артист, исследователь, затейник, режиссер, глава 

семейства, советчик, садовник, мудрец, судья, друг, врач и прочее. Но, даже обладая всеми этими 

способностями, важнее уметь быстро менять роль в зависимости от ситуации, немедленно 

откликнуться на любой позитивный шаг ребенка, чтобы поддержать при необходимости, 

ободрить, похвалить, помочь.   

Программа предполагает личностно-ориентированный подход к развитию детей. Этот 

подход основан на убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными потребностями, 

которые необходимо учитывать. Каждый ребёнок развивается в своём, присущем только ему, 

темпе. Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с 

детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в группе и учесть 

уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка. 

 
Действия педагога Для чего? 

Педагог предоставляет детям 

разнообразные материалы и создаёт 

ситуации, которые дают им 

неограниченные возможности 

взаимодействия с окружающим миром 

Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо самостоятельно. Им 

необходимо самим выяснять, пусть с помощью проб и ошибок, как 

именно устроен мир. Изученные понятия хорошо закрепляются с 

помощью активных упражнений 

Педагог внимательно наблюдает за тем, 

как дети играют, взаимодействуют 

между собой, работают с материалами. 

Такое наблюдение помогает ему определить, какие у детей есть 

специфические потребности, какие у детей стили восприятия. Точно 

так же педагогу следует отмечать, к каким материалам дети явно не 

проявляют интереса, стараться выяснить причины его отсутствия и 

разнообразить игры и задания к этому материалу 

Педагог должен иметь представление о 

типичном развитии детей этого возраста 

и индивидуальных особенностях 

каждого ребёнка 

Он должен знать, какие материалы необходимы каждому ребёнку на 

том конкретном этапе развития, на котором он находится 

Приём  

Самостоятельная деятельность – свободная игра в центрах активности  + 

Совместная деятельность в режимных моментах (художественный труд) + 

Индивидуальная  работа  (по индивид. маршрутам)   

Уборка игрушек   Совместная деятельность в режимных моментах.  

Формы работы:  потешка,  песенки, стихи, напоминание, показ, личный пример  

Утренний круг Совместная деятельность в режимных моментах.  

Приветствие, обмен новостями, пальчиковые игры, стихотворение наизусть (по 

теме), словесные игры, добрая мысль миру 

Гигиенические процедуры Совместная деятельность в режимных моментах.  

Формы работы:  потешка,  песенки, стихи, напоминание, показ, личный пример 

Организация питания 

(Завтрак) 

Совместная деятельность в режимных моментах.  

Любой приём пищи - это короткие беседы о пользе продуктов, из которых 

приготовлены блюдо и повторение правил этикета. «Овощи и фрукты – полезные 

продукты»; «Пейте, дети, молоко, будете здоровы»; «Кто хлеб бросает, тот силу 

теряет» 

Подготовка к занятиям  Свободная деятельность детей + Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Организованная  

образовательная деят-сть 

специально организованная совместная образовательная деятельность в 

различных видах детской деятельности  

Прогулка Самостоятельная деятельность  

Организация питания  (обед) 

Совместная деятельность в режимных моментах 
 Дневной сон 

Организация питания 

(полдник) 

Игры, кружки, театр, чтение, 

вечерний круг 

Свободная деятельность – свободная игра 

Совместная деятельность в режимных моментах.  + Индивидуальная  работа   

- по индивид.  маршрутам  

Прогулка. Уход домой  Свободная деятельность   



 

 

 

Педагог должен уметь задавать детям 

открытые вопросы 

Это  помогает детям продолжать исследовать и узнавать новое. 

Открытые вопросы предполагают более одного «правильного» 

ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка. 

Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и речь 

ребёнка. Если воспитатель в группе часто задаёт вопросы, дети тоже 

начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо 

большее значение для образования, чем запоминание фактической 

информации. 

Педагог даёт детям время на 

обдумывание того, что они делают 

Это позволяет им лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель 

отводит время на вопросы и ответы и на самостоятельное выражение 

мыслей. 

Педагог обсуждает с детьми все 

сделанные выводы и заключения как 

верные, так и не совсем. 

Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, 

приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа. 

Педагог должен уметь идти на риск, как 

и дети 

Он должен пробовать новые материалы и новые пути использования 

старых материалов. Некоторые занятия окажутся особенно 

успешными; некоторые – наоборот. Не ждите, что каждый ребенок 

будет с удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный 

педагог вовремя заменит материалы или найдёт способ продолжить и 

развить занятие, которое имеет особенный успех. Он предлагает 

детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое. 

Педагог должен уметь признать, что он 

чего-то не знает 

это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря 

«не знаю», воспитатель тем самым создаёт обстановку, в которой он 

и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно 

исследуют мир. Это также учит детей пользоваться различными 

источниками. Кроме того, дети видят, что и взрослые тоже учатся. 

Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое и проявляет интерес ко 

всему, что дети делают и исследуют. И ещё более важно для педагога 

уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей 

следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно 

управляли процессом познания. 

Педагоги строят сообщество через 

поощрение детей к тому, чтобы они: 

 

-знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении 

имена друг друга, выясняют, чем интересуются; 

-устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать 

и соблюдать очерёдность. По мере взросления детей соблюдение 

очередности происходит уже без прежних ссор и отказа от игры. 

-делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом 

игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, 

вниманием со стороны воспитателя и т.д.; 

-освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу 

для опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими 

лучшими друзьями, но и с другими детьми; 

-участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно 

входить в группу играющих детей, участвовать в совместных играх в 

круге и работать в команде; 

-приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. 

Дети учатся вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им 

участвовать в совместной деятельности; 

-были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать 

благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и 

радоваться успехам и достижениям своих сверстников; 

-работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, вместе 

играют как единая команда или группа; 

-разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен 

мнениями способствует разрешению конфликтов. Они делятся 

своими чувствами, высказывают свою точку зрения и конструктивно 

решают проблемы. 

Воспитатели не задают детям типично 

«учительских» вопросов: 

«А если хорошо подумать?» «А кто знает правильный ответ?». 

Педагоги поощряют детей задавать вопросы и учат этому детей. «Нет 

«глупых» вопросов,- говорят мудрые педагоги.- Самый «глупый» 

вопрос - это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдёшь, не 

выяснив ответ на него». Воспитатели задают детям открытые 



 

 

 

вопросы, развивающие независимое и критическое мышление детей. 

Педагоги способствуют тому, чтобы дети сами искали ответы на 

свои вопросы, создавая условия для развития познавательной 

активности и независимого мышления детей. 

Как слушать детей и отвечать им 

Дети нуждаются в том, чтобы быть выслушанными. Воспитатель, который активно слушает 

детей, тем самым сообщает им, что они заслуживают внимания, значимы и интересны для него. 

Когда дети играют, воспитатель может  пообщаться с отдельными детьми один на один. У всех 

детей должна быть возможность побыть наедине с воспитателем в качестве одного из вариантов 

для их свободного выбора. Дети, которые обращаются к воспитателям со своими проблемами, 

нуждаются во внимании, особенно, если ребенок считает тему или вопрос очень важным. 

Когда взрослые слушают внимательно, они: 

• принимают чувства ребенка. 

• проявляют свой интерес, предлагая помощь и поддержку ребенку.  

• получают ценную информацию о ребенке. 

Такая информация может быть полезна взрослому для того, чтобы в дальнейшем выбрать 

необходимую стратегию в общении с ребенком. Активное слушание – это специфическое 

умение, считающееся одним из важных аспектов коммуникации. Эта практика полного 

включения в процесс общения с ребёнком, безусловно, требует абсолютного внимания педагога.   
Навык общения Что делает педагог 

Пауза  Сделайте паузу и выслушайте, чтобы предоставить ребёнку  время, для того чтобы 

подумать и ответить. Оставляйте «время на размышление» перед ответом на вопрос. Пауза 

- перед тем как задать вопрос или ответить на него - предоставляет время для осмысления, 

и, тем самым улучшает качество диалога, дискуссии и принятия решений. 

Перефразирование Перескажите своими словами то, что только что сказал ребёнок. Во время разговора, 

остановитесь и подведите итог сказанному. Например, «Итак, ты думаешь, что...». 

Перефразирование поможет ребёнку услышать и прояснить собственные мысли. 

Выяснение  Задавайте вопросы до тех пор, пока вы не будете иметь полное представление о том, что 

говорит ребёнок. Мягко направляйте ребёнка, задавая вопросы: «Расскажи мне побольше 

о...», «Значит, ты думаешь, что...», «Мне интересно...». 

Внимание В то время как ребёнок что-то рассказывает вам, обратите внимание на то, какие 

невербальные сигналы вы посылаете. Нужно обращать внимание не только на то, что вы 

говорите, но и на тон своего голоса, выражение лица и жесты, и то, как на это реагирует 

ребёнок. 

3.7.5. Традиции детского сада, группы 

Традиции детского сада  

-организация и проведение праздника «Фонариков»; 

-празднование Дня рождения детского сада; 

-создание аллеи выпускников. Каждый год дети и родители подготовительной группы сажают 

дерево на аллеи выпускников; 

-участие в благотворительных Рождественских акциях  (БабушкиНА радость) 

-традиционные формы проведения каждого праздника (песни, игры, основные части) 

Традиции в группе 

-ежедневный утренний и вечерний круг; 

- дети засыпают под спокойную музыку (в т.ч. колыбельные); 

- день классической музыки – среда; 

- минута тишины; 

- воспитатели используют различные песенки, потешки, прибаутки  и стихи к режимным 

моментам для привлечения внимания детей; 

-традиционная форма празднования дней рождения детей; 

-день любимой игрушки – пятница. Дети приносят из дома любимую игрушку и на «круге» 

рассказывают о ней, дают поиграть детям во время самостоятельной деятельности; 

-участие в благотворительной Рождественской  акции (продуктивная деятельность); 

-изменение интерьера в соответствии со временем года (оформление стола времени года, 

различные цветовые решения, украшения) 



 

 

 

-правило «Спроси трёх». Суть этого правила в том, что прежде, чем обратиться за помощью к 

воспитателю, ребёнок должен попросить помощи у трёх сверстников. Этот приём помогает 

детям учиться решать проблемы самостоятельно и общаться, обращаясь за помощью друг к 

другу. Дети должны иметь возможность оказывать помощь своим сверстникам при каждом 

удобном случае. При первой подходящей возможности педагогу следует побуждать детей 

помогать друг другу, а не обращаться за помощью к взрослым.  

 

3.7.6 Воспитательная работа в соответствии с Программой воспитания ГБДОУ детский сад 

№38 

 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. 

–Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

–Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

–Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

–Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

–Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания. 

 В основе планирования воспитательной работы с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком лежит: 

– Ориентация на целевые ориентиры воспитания, применительно к возрасту детей 2-3 лет; 

– Задачи воспитательной работы, соотнесённые с задачами образовательных областей (см. 

Содержательный раздел обязательной части); 

–События в соответствии с годовым календарным планом воспитательной работы; 

– Работа с родителями (законными представителями) детей на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

– Организация предметно-пространственной среды: 

• знаки и символы государства, города Санкт-Петербурга, посёлка Шушары; 

• компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

• компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

• компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  ЧАСТИ 

4.1.  Психолого-педагогические условия реализации Программы. 



 

 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий). При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 

ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 

охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 



 

 

 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, общие 

принципы размещения центров активности в группе для детей 2-3 лет  
 Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДОО 

право самостоятельного проектирования РППС.(ФОП п. 31.2. стр. 191) 

 Окружающая среда является дидактическим обеспечением программы и строится на 

принципах сохраняющих здоровье, развивающих и стимулирующих активную деятельность 

ребенка: 

-мебель и игрушки -  в большинстве своём из натуральных материалов;  

-цветовое, звуковое, обонятельное окружение способствует здоровому развитию органов чувств. 

Изменения окружающей среды в соответствии со временем года находят свое выражение в 

меняющихся цветовых решениях.  

- без надобности не меняются места хранения игрушек, местоположение предметов, что 

способствует сохранению чувства уверенности, защищенности, стабильности. 

-предметы, с которыми взаимодействует ребенок, носят многофункциональный характер;  

-самодельные игрушки имеют незавершенный вид, что способствует развитию воображения и 

фантазии, побуждает к активной творческой деятельности 

- свободный доступ к игрушкам и материалам, у каждой вещи свое постоянное место; 

- максимальная возможность свободного перемещаться;  

- можно открыто проявлять свои желания и потребности; 

- безопасность;  

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, расходными 

и игровыми материалами, спортивным и оздоровительным инвентарём. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей.  

 Пространство групп организовано в виде тематических центров активности, которые 
обеспечивают все виды детской деятельности, в которых организуется образовательная деятельность, 
оснащены различными игровыми и  развивающими материалами. Все предметы доступны детям.   

В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности 

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей 

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера.  

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных игр со 

сверстниками под руководством взрослого.  

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств.  

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок.  



 

 

 

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 

становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

 

4.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для детей 2-3 лет 

 

4.4.1. Примерный перечень художественной литературы. От 2 до 3 лет. 
Малые формы 

фольклора. 

"А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с кузовочком...", "Большие ноги", 

"Водичка, водичка", "Вот и люди спят", "Дождик, дождик, полно лить...", "Заяц 

Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-

мурысонька...", "Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, 

огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", 

"Пошел котик на Торжок...", "Тили-бом!...", "Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, 

улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные 

сказки 

. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза избушку построила" (обраб. 

М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской), "Лиса и заяц" (обраб. 

В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. 

А.Н. Толстого). 

Фольклор народов 

мира 

. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки (пер. и обраб. С. Маршака); 

"Ой ты заюшка-пострел...", пер. с молд. И. Токмаковой; "Снегирек", пер. с нем. В. 

Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", 

пер. с молд. И. Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и 

обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. 

 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., 

Барто П. "Девочка-рёвушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, 

лежебока", "Котенок", "Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. 

"Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, младенец..." (из стихотворения "Казачья 

колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. 

"Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; Пикулева Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала 

кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой 

пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. 

"Путаница". 

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"), 

"Про жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1-2 рассказа по выбору); 

Павлова Н.М. "Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев 

В.Г. "Кто сказал "мяу?", "Под грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди 

всех", "Волк" (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; 

Ушинский К.Д. "Васька", "Петушок с семьей", "Уточки" (рассказы по выбору); 

Чарушин Е.И. "В лесу" (1-3 рассказа по выбору), "Волчишко"; Чуковский К.И. 

"Мойдодыр". 

Произведения 

поэтов и 

писателей разных 

стран. 

Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-

почтальон", пер. М. Бородицкой; Капутикян СБ. "Все спят", "Маша обедает", пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения маленького Бобо. Истории в 

картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. "Очень голодная 

гусеница". 

4.4.2. Примерный перечень музыкальных произведений. От 2 до 3 лет. 

 
Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", "Осенью", 

муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот как мы 

умеем", "Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре 

"Кошка и котята"), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус, 

нар. мелодия, обраб. С. Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 



 

 

 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; "Елочка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

"Ладушки", рус. нар. мелодия; "Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

"Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; "Воробушки", "Погремушка, попляши", 

"Колокольчик", "Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот как мы 

умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

 "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная прогулка", муз. А. Александрова. 

 

Игры с пением  "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", рус. нар. 

песня. 

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; "Неваляшки", муз. 3. 

Левиной; Компанейца. 

 

4.4. 3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. От 2 до 3 лет. 

 
Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и Утенок"; Ю.А. 

Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 

 

 

4.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

4.4.1. Организация жизнедеятельности детей 

 В группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня,  

с учетом требований:  

- Санитарно-эпидемиологические  требования  к особому режиму работы  в условиях 

распространения COVID -19 (до 1 января 2022 года) СП 3.1/2.4.3598-20 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32 

 Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей, производят термометрию и записывают в журнал 

«Утренний фильтр» 

Режим  дня включает:  

• Прием пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Питание детей организуется в 

помещении группы. 

• Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-х часов. 

(Продолжительность прогулки корректируется  в зависимости от климатических условий) 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  



 

 

 

• Дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов 

• Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

• Совместная деятельность в режимных моментах  

• Организованная  образовательная деятельность: для детей 3-го года жизни 

продолжительность - не более 10 минут,  

В первой половине дня максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

- в группе раннего возраста– не превышает 20 минут. В середине времени, отведенного на 

организованную  образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами организованной  образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.  

Занятия по дополнительному образованию  для детей дошкольного возраста  недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят для детей 3-го 

года жизни - не чаще 1 раза в неделю не более 10 минут; 

Летний оздоровительный период.  Проводят только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период  организованная  

образовательная деятельность  не проводится. В летний период  увеличивается время 

двигательной активности. Проводятся  разные формы игровой деятельности, коммуникативные 

игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения, прогулки (с учетом 

погодных условий и возраста детей). 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим 

показаниям: в период сентября, после перенесенного заболевания.  

 

Алгоритм прохождения адаптации детей в ГБДОУ 

 

I  НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду 2 часа (с 8.00 до 10.00). 

Цель. Заложить основы доверительного отношения к посторонним взрослым, симпатии к 

воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию сверстников; подробно ознакомить с 

расположением помещений в группе; вырабатывать привычку принимать пищу за общим 

столом. 

II   НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду 3 часа (с 8.00 до 11.00). 

Цель. Установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребёнком; способствовать 

развитию игры рядом; побуждать к самостоятельным действиям; закреплять умение 

ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного пользования (с помощью 

взрослого или опираясь на индивидуальную картинку); формировать привычку принимать пищу 

за общим столом самостоятельно (под наблюдением воспитателя); поддерживать 

положительный эмоциональный настрой ребёнка на прогулке. 

III НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду с 8.00 до 12.30. 

К концу недели по желанию он может остаться на дневной сон. 

Цель. Приучать ребёнка к самостоятельному приёму пищи; привлекать к совместным играм; 

учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать навыки 

самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

IV НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду в течение всего дня (с 8.00 до 16.00). 

Цель. Обеспечивать физический и психологический комфорт ребёнка в группе; развивать 

уверенность в своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; 



 

 

 

развивать чувство сопереживания, желание помочь вновь прибывшим детям; подготовить 

ребёнка к расширению круга общения – с другими сотрудниками детского сада, со старшими 

детьми; поощрять самостоятельность при выполнении гигиенических процедур. 

Примерный график приёма детей. 

День недели Лёгкая адаптация Средняя адаптация Тяжёлая адаптация 

Понедельник 2 – 3 ребёнка - - 

Вторник В первую неделю 

можно принять до 3 

детей 

1 ребёнок 
 

Среда 
 

1 ребёнок 

Четверг 1 ребёнок 
 

Пятница 
  

Понедельник 1 ребёнок 
  

Вторник 
 

1 ребёнок 
 

Среда 1 
 

1 ребёнок 

Четверг 
 

1 ребёнок 
 

Пятница Новые дети не принимаются 

Понедельник 1 ребёнок 
  

Вторник 
 

1 ребёнок 
 

Среда 
  

1 ребёнок 

Четверг 
 

1 ребёнок 
 

Пятница Новые дети не принимаются 

Понедельник 1 ребёнок 
  

Вторник 
 

1 ребёнок 
 

Среда 
  

1 ребёнок 

Четверг 
 

1 ребёнок 
 

Пятница Новые дети не принимаются 

 

 

Прогноз возможной адаптации ребёнка 

 

1. Лёгкая адаптация. 

Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается. Смотрит в глаза незнакомому 

взрослому, когда тот к нему обращается. Вступает в контакт по своей инициативе, может 

попросить о помощи. Использует в игре предметы – заместители, способен длительное время 

удерживать внимание на одной игрушке. Речь хорошо развита, настроение спокойное, 

пантомимика выразительна. Ребёнок адекватно реагирует на замечания, корректируя после них 

своё поведение. Умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним. 

Родители доверяют своему ребёнку, не контролируют его поминутно, не опекают, не указывают, 

что нужно делать, хорошо чувствуют его настроение, поддерживают в случае необходимости. С 

доверием относятся к воспитателям, проявляют в общении инициативу. 

2. Средняя адаптация. 

Ребёнок вступает в контакт только после привлекательных для него действий воспитателя. Когда 

напряженность первых минут спадает, он может вступать в контакт по своей инициативе и даже 

разворачивать игровые действия. Речь развита в пределах возрастной нормы. На замечания и 

поощрения реагирует адекватно, но может нарушать правила поведения. 

Родители не доверяют ребёнку, часто делают ему замечания: «Не бери без спроса. Не 

разбрасывай игрушки. Веди себя хорошо». С воспитателем они бывают либо откровенны, либо 

сохраняют дистанцию. Как правило, рекомендации воспитателя принимают, задают много 

вопросов, избегая высказывать свою точку зрения. 



 

 

 

3. Тяжёлая адаптация Контакт с ребёнком можно установить только через родителей или 

вообще не удаётся установить. Малыш выглядит тревожным, замкнутым, переходит от одной 

игрушки к другой, ни на чём не задерживаясь, старается не отходить от мамы (папы). 

Речь развита плохо. Замечание или похвала воспитателя оставляют ребёнка безучастным или 

пугают – он обращается за поддержкой к родителям, но не всегда её получает. 

Родители сомневаются в том, что их ребёнок сможет освоиться в детском саду, а встречу с 

воспитателем воспринимают как экзамен или, наоборот, вступают в дискуссию, демонстрируя 

свою компетентность по всем вопросам. 

Такие родители нуждаются в дополнительных консультациях педагога-психолога 

 

4.4.2.  Учебно-методическое сопровождение 
 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №38 

Примерная парциальная  образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года)  «Первые 

шаги»    (АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Смирнова Елена Олеговна - главный научный сотрудник 

Психологического института РАО, руководитель Центра игры и игрушки МГППУ,  Галигузова 

Людмила Николаевна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

психического развития дошкольников Психологического института РАО, Мещерякова Софья Юрьевна - 

кандидат психологических наук, заведующий лаборатории психического развития дошкольников 

Психологического института РАО) 

Математические ступеньки Е.В, Колесникова 

 Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,  

Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : Просвещение, 1978. 

Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Богуславская, Е. 

О. Смирнова. -М. : Просвещение, 1991. 

 Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. 

Венгер. - М. : Просвещение, 1988. 

 Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под ред. В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль : Академия 

развития, 2007. 

 Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада : планы занятий / В. В. 

Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

Ю.Дети и дорога : метод, комплект для воспитателей детских садов. - М., 1994. 

 Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин : Валгус, 1976. 

Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская литература,  

Душное, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. - М. : ДОСААФ, 1981. 

 Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир : программа и методические рекомендации / О. Б. Дыбина. - 

М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

 Елисеева, Л. Н. Хрестоматия для маленьких / Л. Н. Елисеева. - 4-е изд., перераб. и доп. -М. : 

Просвещение, 1982. 

 Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников : кн. для воспитателя детского сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. 

Павлова, В. П. Новикова. - М. : Просвещение 

 Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду : программа и методические рекомендации / М. 

Б. Зацепина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

 Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): пособие воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. - М. : Просвещение, 1985. 

Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам дорожного движения для 

воспитателей. - Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду : программа и методические рекомендации 

/ Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Кривич, М. Школа пешехода / М. Кривич, О. Ольгин. - М. : Малыш, 1984. 

 Кутакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : программы и методические 

рекомендации / Л. В. Куцакова. - М. : Мозаика-Синтез, 200 

Максаков, А. И. Учите, играя : игры и упражнения со звучащим словом : пособие для воспитателя 

детского сада / А. И. Максаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1983. 



 

 

 

Маландин, Н. Г. Внимание - дети / Н. Г. Маландин. - М. : Педагогика, 1975. 

 Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2011. 

Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного движения : метод, 

разработки / сост. О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград : Перемена, 1998. 

 Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада : конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду : программа и методические 

рекомендации / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 Теплюк, С. К Занятия на прогулке с малышами : пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для 

работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

 Томашполъская, И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планирование, описание игр 

/ И. Э. Томашпольская. - СПб. : Смарт, 199 

программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» - автор Т.Э. Тютюнникова  - создана  по 

системе музыкальной педагогики К.Орфа  

Учебно-методический комплекс «Мате: плюс. Математика в детском саду». 

Целостный научно-обоснованный комплекс, включающий в себя методические, учебные, развивающие 

пособия, диагностические и игровые материалы для развития математического образования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образова 

 

 

4.4.4. Учебный план 

Совместная организованная деятельность педагога и детей 

для группы раннего возраста(2 – 3 года) 
Образовательные   области Количество ООД в неделю/ время 

Базовая часть   (инвариантная) 

Социально-коммуникативное развитие - 

Нравственное воспитание реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется 

в другие образовательные области 
Трудовое воспитание 

 Формирование гражданственности и патриотизма 

Формирование основ безопасности, самостоятельности 

Познавательное развитие 2*10мин=20мин 

ФЭМП,  1*10мин=10мин 

Исследование, расширение кругозора, ознакомление с миром 

природы,  с малой родиной 

1*10мин=10мин 

Цифровая безопасность  реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется 

в другие образовательные области 
Развитие любознательность, мотивация интереса к 

познавательной деятельности 

Речевое развитие 2*10мин=20мин 

Развитие звуковой культуры речи.  Обогащение словаря, развитие 

связной речи 

2*10мин=20мин 

Формирование предпосылок к обучению грамоте. реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется 

в другие образовательные области 
владение речью как средством коммуникации, познания и 

самовыражения; 

развитие речевого творчества; 

ознакомление с литературными произведениями различных 

жанров (фольклор, художественная и познавательная литература), 

формирование их осмысленного восприятия; 

Художественно-эстетическое развитие 4*10мин=40мин 

Музыкальное развитие  2*10мин=20мин 

Изобразительное творчество (рисование) 1*10мин=10мин 

Изобразительное творчество  (лепка)  1*10мин=10мин 

Изобразительное творчество (художественный труд, аппликация) реализуется в  реж. моментах,  или 

интегрируется в другие образов. области  

Физическое  развитие  2*10мин=20мин 



 

 

 

Физкультурные занятия 2*10=20мин  (В группе)   

Приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 

формирование представлений о здоровье, способах его 

сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в 

разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется 

в другие образовательные области 

Итого кол-во занятий в неделю  10 

Кол-во часов в неделю  100минут = 1 час 40 минут 

 

 

3.3.4. Традиционные события, праздники 

       Основу годичного ритма образовательного процесса составляют основные природные 

процессы, праздники,  тематические мероприятия,  дни рождения. 

      Форма проведения традиционных мероприятий корректируется   с учетом требований 

Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе  

 
Месяц Праздники Тематические мероприятия 

Сентябрь  Здравствуй, я пришёл (знакомство, привыкание) 

Октябрь  Праздник Урожая, 

Ноябрь  День матери России, Праздник фонариков 

Декабрь Новый год  

Январь   

Февраль  Масленица 

Март Международный женский день  

Апрель    

Май  Прощание с ясельками    

 

 


