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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

 1.1  Пояснительная записка  

Рабочая программа группы раннего возраста разработана на основе образовательной 

программы ДОУ - в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. Содержание рабочей программы раскрывается через 

комплексно-тематическое планирование (см. Приложение), в котором указаны сроки, темы 

и содержание совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей, что является 

естественным и приемлемым для современного дошкольного образования вариантом 

планирования.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384)  

• Постановление         Главного       государственного     санитарного врача 

 Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573).  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации 

от 28 января 2021 г. №2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. № 62296).  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации 

от 21 марта 2022 г. № 9, г. Москва « О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. (Зарегистрировано в Минюсте России 24 

марта 2022 г. № 67884).  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599);  

• Устав ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден)  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 1.5 до 2-х лет.   

1.2. Цель и задачи рабочей программы группы раннего возраста детей от 1,5 до 2-х лет 

  
Целью рабочей программы группы раннего возраста является разностороннее развитие 

ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно- нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Цель рабочей программы группы раннего возраста достигается через решение следующих 

задач:  

 обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО;  

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста 

с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования;  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей.  

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 2-х до 3-х лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения. Решение программных 

образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках 

образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей программы 

включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей 

степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при 

реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-практических 

методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 
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экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. В основе Рабочей программы лежит 

комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в 

основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей.  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы группы раннего 

возраста 

Рабочая программа группы раннего возраста построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования;  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обществаи 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

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

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 1.4 Характеристики особенностей  развития  детей  раннего  возраста  

Ранний возраст (от одного года до двух лет)  

  

Второй год жизни  

Росто-весовые характеристики  

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам мальчики набирают 

вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум 

годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см.  

Функциональное созревание  

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время сна, практически полностью 

подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов.  

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых процессов, 

снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных связей.  
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Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы обеспечивает рефлекторную 

деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание 

прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате 

нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или 

испуга.  

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. 

Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, включающий формирование ритма, 

темпа, тонуса. Все движения формируются на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно 

важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). 

Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух 

кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На 

развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба 

совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. 

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в 

начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора 

года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше 

контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы.  

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется 

зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно 

воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит формирование 

перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, 

обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного 

мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает 

приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно перерабатывать все больше 

информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт 

становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года 

и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет).  

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: целенаправленных 

проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. Особенности предметной 

деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные 

действия - функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на 

другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со 

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, поощрение 

активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и 

связей между предметами, условий реализации действий.  
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Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два основных этапа. 

Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими особенностями: интенсивное 

развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, 

грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. 

Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в 

конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих попрежнему опережает 

умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова 

обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого 

ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный 

словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной 

ситуации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко 

подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно 

и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь 

состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (число слогов), наполняя его звукамизаместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу.  

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора года дети 

узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра 

становится все более символической. Образы, которые используют дети в своих играх, похожи на реальные 

предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который 

показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не 

только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе 

(от полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность 

игры: замещение одного предмета другим.  

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок 

воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание 

взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и 

другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку).  
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Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными 

характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих 

успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение 

своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция 

подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги.  

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, 

сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство 

коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой 

деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть 

любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность 

детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности.  

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. Разворачиваются ярко 

выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания через 

осуществление эффективных предметных действий.  

  

1.5. Планируемые результаты реализации образовательной программы, включая часть, 

формируемую участниками образовательных отношений  

  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО.  

Реализация образовательных целей и задач образовательной программы направлена на 

достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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Обозначенные в программе возрастной ориентир «к трем годам» имеет условный характер, 

что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых 

результатов.  

Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 

психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные 

в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. 

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении 

основной образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. К трем годам:  

- у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

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

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам;  

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

- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; играет рядом;  

- ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

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

вопросами и просьбами;  

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

взрослым;  

- ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

- ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях;  

- ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 

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

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения;  

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;  

- ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, 

дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит 

палочки, колечки, лепешки;  
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- ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели;  

- ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;  

- ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и др.), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но 

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

заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»).  

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

Педагогическая диагностика в ГБДОУ №17 позволяет выявить динамику и особенности 

развития ребенка, составить на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить 

изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.  

Таким образом, педагогическая диагностика в ГБДОУ является основой для 

целенаправленной деятельности педагога, начальным и завершающим этапом 

проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается 

в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. Во ФГОС ДО указано, что при реализации 

основной образовательной программы проводится оценка индивидуального развития детей, 

которая осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

• планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на разных этапах дошкольного детства;  

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

педагогической диагностики (мониторинга). Они 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 воспитанников.  

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 образовательных задач:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  
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Периодичность проведения педагогической диагностики в ГБДОУ №17 два раза в год: на 

начальном этапе освоения ребенком образовательной программы, в зависимости от времени 

его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе 

освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

В процессе наблюдения педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится в ГБДОУ №17 педагогом в произвольной форме на основе мало 

формализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, 

анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может 

использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

может установить соответствие общих планируемых педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят 

педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

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

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.).  
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Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 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 ребенка 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.  

  

1.7. Целевой раздел программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Работа в летний оздоровительный период обусловлена запросами родителей, с учетом специфики 

условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей.  

Направление 

работы  

Цель работы  Задачи работы  Возраст  

Летний 

оздоровительный 

период  

Цель:   

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников в 

летний период с 

учётом их 

индивидуальных 

особенностей.  

  

Задачи:  

-Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, способствовать их 

физическому и умственному развитию 

путём активизации движений и 

целенаправленного общения с 

природой.  

-Реализовать систему мероприятий, 

направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей раннего 

возраста, развитие самостоятельности, 

любознательности и двигательной 

активности. Совершенствовать речь 

детей, развивать их эмоциональную 

сферу.  

-Осуществлять педагогическое и 

санитарное просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период.  

-Продолжать работу по улучшению 

пространственного окружения 

прогулочных участков ДОУ.  

-Реализовывать систему работы по 

проектной деятельности в ДОУ.  

1-7 лет  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ  

  

2.1.1. Пояснительная записка  

  
Рабочая программа образования группы раннего возраста (далее – Программа образования) 

определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития).  

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте 

от двух до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними.  

В Программу образования также входят разделы, описывающие направления и задачи 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ООП различных 

целевых групп, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОО; вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы; особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, а также способы поддержки детской инициативы.  

Программа включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень 

рекомендованных для семейного просмотра произведений анимации и кинематографа.  

Реализация   Программы, направлена на обучение и воспитание и предполагает их 

интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с 

разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, 

зафиксированных во ФГОС ДО.  

При соблюдении требований к реализации Программы и создании единой образовательной 

среды в ГБДОУ №17 создается основа для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования.  

  
2.1.2. Принципы и подходы к формированию основной рабочей программы образования  

  
Рабочая Программа образования группы раннего возраста построена на следующих 

принципах:  

o принцип учета ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую 

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального 
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общения со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой 

деятельности;  

o принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий 

развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и 

интересами; o принцип амплификации детского развития как направленного процесса 

обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения 

детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного 

возраста;  

o принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим 

подходом к отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение 

содержания и форм детской деятельности;  

o принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания 

относительно уровня начального школьного образования, а также при построении единого 

пространства развития ребенка образовательной организации и семьи;  

o принцип сотрудничества с семьей: реализация Федеральной программы предусматривает 

оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение 

продуктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью 

создания единого/общего пространства развития ребенка;  

o принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию.  
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2.1.3. Задачи и содержание образования по образовательным областям  

  
 2.1.3.1.  Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» (ФОП п.18)  

  

РАННИЙ ВОЗРАСТ (1-2 ГОДА) (ФОП п.18.2. стр.21)  

  

Задачи   

(ФОП п.18.2.1.стр.2122)  

Содержание ОД (ФОП 18.2.2.стр.22)  

В сфере социальных отношений:  

-создавать условия для 

благоприятной адаптации 

ребенка к ДОО;  

-поддерживать пока еще 

непродолжительные контакты 

со сверстниками, интерес к 

сверстнику;  

1.Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы 

со стороны взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику.  

2. Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, 

поддерживает активность ребенка, улучшая его отношение к взрослому, 

усиливая доверие к нему.  

-формировать элементарные 

представления: о себе, 

близких людях, ближайшем 

предметном окружении;  

-создавать условия для 

получения опыта 

применения правил 

социального 

взаимодействия.  

  

3.Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые 

сказки, стихотворения, и тому подобное, поощряет проявление у ребенка 

интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении.  

4. Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности 

формирует элементарные представления ребенка о себе, своем имени, 

внешнем виде, половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 

признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем 

предметном окружении.  

5. Педагог создает условия для получения ребенком первичного 

опыта социального взаимодействия (что можно делать, чего делать 

нельзя; здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

выполнять просьбу педагога).  
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Образовательная область «Познавательное развитие» (ФОП п.19.)  

  

  

РАННИЙ ВОЗРАСТ (1-2 ГОДА) (ФОП п.19.2. стр.43) 

 

Задачи  (ФОП п.19.2.1. 

стр.43)  

Содержание ОД (ФОП п.19.2.2 стр.43)  

1.Поощрять  

целенаправленные  

моторные действия, 

использование наглядного 

способа в решении 

практических жизненных 

ситуаций, находить предмет 

по образцу или словесному 

указанию;  

2.Формировать стремление 

детей  к  подражанию 

действиям  взрослых, 

понимать обозначающие их 

слова;  

3.Формировать умения 

ориентироваться в 

ближайшем окружении;  

4.Развивать  

познавательный интерес к 

близким  людям, 

 к предметному 

 окружению, 

природным объектам.  

5.Развивать умения узнавать 

объекты живой и  

1. Сенсорные эталоны и познавательные действия.  

-Педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает 

интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия 

ребенка, одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению 

со взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с 

предметами; создает условия для многократного повторения освоенных 

действий, вносит новые элементы в игры- манипуляции. Демонстрирует 

разнообразные действия со сборно- разборными игрушками, 

дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, 

добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий с 

игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о 

сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством 

достижения цели для начала развития предметно- орудийных действий;  

-педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному 

из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному 

указанию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные 

слова- названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», 

«огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться 

приемом наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности 

по цвету, форме;  

-педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться 

называть предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и 

объекты природы); развивает их наблюдательность, способность замечать 

связи и различия между предметами и действия с ними.  

2. Окружающий мир.  

-Педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе- о 

своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих 

действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о 

желаниях  

неживой природы 

ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее 

ярким проявлениям и 

свойствам, замечать явления 

природы, поддерживать 

стремления к 

взаимодействию с ними.  

(гулять, играть, есть и тому подобное); о близких людях (мама, папа, 

бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и тому 

подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем 

предметном окружении – игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, 

спальных принадлежностях,  посуде); о личных вещах; о некоторых 

конкретных, близких ребенку, ситуациях общественной жизни.  

3.Природа.  

-Педагог развивает способности детей узнавать , называть и показывать на 

картинке и в естественной среде отдельных представителей диких и 

домашних животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой 

природы, замечать природные явления (солнце, дождь, снег и другие 

природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их 

рассматривать, положительно реагировать.  
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Образовательная область «Речевое развитие» (ФОП п.20)  

  

РАННИЙ ВОЗРАСТ- (1-2 ГОДА)  (ФОП п.20.2. стр.58) 

  

От 1 года до 1 года 6 месяцев   От 1 года 6 месяцев до 2 лет (ФОП п.20.2.1. стр.69)  

Задачи. (ФОП 

п.20.2.1. стр.58)  

Содержание ОД.  

(ФОП п.20.2.2 

стр.59)  

Задачи.  (ФОП п.20.2.1. 

стр.58)  

Содержание ОД.  (ФОП 

п.20.2.2 стр.60)  

Развитие понимания 

речи: расширять запас 

понимаемых слов; 

закреплять умения 

понимать слова, 

обозначающие части 

тела человека, 

бытовые и игровые 

действия, признаки 

предметов; 

понимать простые по 

конструкции фразы 

взрослого.  

Развитие активной 

речи: продолжать 

формировать у детей 

умение произносить 

несложные 

звукоподражания, 

простые слова; 

развивать речевое 

общение со 

взрослым; 

стимулировать детей 

подражать речи 

взрослого человека, 

повторять за 

взрослым и 

произносить 

самостоятельно 

слова, обозначающие 

близких ребенку 

людей, знакомые 

предметы и игрушки, 

некоторые действия; 

добиваться от детей 

коротких фраз; 

Развитие понимания 

речи:  

-педагог расширяет 

запас понимаемых 

слов ребенка за счет 

имени ребенка, 

предметов обихода, 

названий животных; 

активизирует в речи 

понимание слов, 

обозначающих 

предметы, действия 

(«ложись спать», 

«покатай»), 

признаки предметов; 

закрепляет умение 

понимать речь 

взрослого, не 

подкрепленную 

ситуацией.  

Развитие активной 

речи:  

-педагог формирует у 

детей умения 

отвечать на простые 

вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что 

делает?»), повторять 

за педагогом и 

произносить 

самостоятельно 

двухсложные слова 

(мама, Катя), 

называть игрушки и 

действия с ними, 

Развитие понимания речи: 

закреплять умение 

понимать слова, 

обозначающие предметы, 

некоторые действия, 

признаки, размер, цвет, 

местоположение; 

понимать речь взрослого 

и выполнять его просьбы; 

выполнять несложные 

поручения.  

Развитие активной речи: 
побуждать детей 

использовать 

накопленный запас слов 

по подражанию и 
самостоятельно, 

упражнять в замене 

звукоподражательных 

слов  

общеупотребительными;  

способствовать развитию 

диалогической речи, 

воспроизводить за 

взрослым отдельные 

слова и короткие фразы; 

побуждать детей 

употреблять несложные 

для произношения слова 

и простые предложения.  

Развивать умение 

слушать чтение взрослым 

наизусть потешек, 

стихов, песенок, сказок с 

наглядным 

сопровождением 

(картинки, игрушки, 

Развитие понимания речи:  

- педагог закрепляет 

умение детей понимать 

слова, обозначающие 

предметы в поле зрения 

ребенка (мебель, одежда), 

действия и признаки 

предметов, размер, цвет, 

местоположение 

предметов; 

совершенствует умения 

детей понимать слова, 

обозначающие предметы, 

находить предметы по 

слову педагога, выполнять 

несложные поручения, 

включающие 2 действия 

(найди и принеси), 

отвечать на вопросы о 

названии предметов 

одежды, посуды, овощей и 

фруктов и действиях с 

ними.  

Развитие активной речи:  

- педагог закрепляет 

умение детей называть 

окружающих его людей, 

употреблять местоимения, 

называть предметы в 

комнате и вне ее, 

отдельные действия 

взрослых, свойства 

предметов (маленький, 

большой); выражать 

словами свои просьбы, 

желания; педагог 

активизирует речь детей, 
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воспитывать у детей 

потребность в 

общении.  

Привлекать 

малышей к 

слушанию 

произведений 

народного 

фольклора (потешки, 

пестушки, песенки, 

сказки) с наглядным 

сопровождением 

(игрушки для 

малышей, книжки- 

игрушки, книжки- 

картинки) и 

игровыми 

действиями с 

игрушками.  

Реагировать улыбкой 

и движениями на 

эмоциональные 

реакции малыша при 

чтении и пропевании 

фольклорных текстов.  

Побуждать к 

повторению за 

педагогом при 

чтении слов 

стихотворного 

текста, песенок, 

выполнению 

действий, о которых 

идет речь в 

произведении.  

Рассматривать  вместе 

с педагогом и 

узнавать 

изображенные в 

книжках картинках 

предметы и действия, 

о которых говорилось 

в произведении. 

использовать в речи 

фразы из 2-3 слов. 

книжки- игрушки, 

книжки- картинки).  

Развивать у детей умение 

эмоционально 

откликаться на ритм и 

мелодичность пестушек, 

песенок, потешек, сказок.   

Поддерживать 

положительные 

эмоциональные и 

избирательные реакции в 

процессе чтения 

произведений фольклора 

и коротких литературных 

художественных 

произведений.  

Формировать умение 

показывать и называть 

предметы, объекты, 

изображенные в книжках 

– картинках; показывая, 

называть совершаемые 

персонажами действия. 

Воспринимать 

вопросительные и 

восклицательные 

интонации поэтических 

произведений.  

Побуждать договаривать 

(заканчивать) слова и 

строчки знакомых 

ребенку песенок и стихов. 

побуждает ее 

использовать как средство 

общения с окружающими, 

формирует умение 

включаться в диалог с 

помощью доступных 

средств (вокализаций, 

движений, мимики, 

жестов, слов); 

активизирует речевые 

реакции детей путем 

разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми 

предметами, показа 

картин, отражающих 

понятные детям ситуации , 

формирует у детей умение  

осуществлять 

самостоятельные 

предметные и игровые 

действия, подсказывать, 

как можно обозначить их 

словом, как развить 

несложный сюжет, 

иллюстрируя предметную 

деятельность, развивает 

речевую активность 

ребенка в процессе 

отобразительной игры.  

В процессе наблюдений 

детей за живыми 

объектами и движущимся 

транспортом педагог в 

любом контакте с 

ребенком поддерживает 

речевую активность, дает 

развернутое речевое 

описание происходящего, 

того, что ребенок пока 

может выразить лишь в 

однословном 

высказывании.  

Во время игр- занятий по 

рассматриванию 

предметов, игрушек 

педагог закрепляет у детей 

умение обозначать словом 

объекты и действия, 

выполнять одноименные 

действия разными 

игрушками. 
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» (ФОП п.21.)  

  

РАННИЙ ВОЗРАСТ- (1-2 ГОДА) (ФОП п.21.2. стр.77)  

  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Задачи. 

(ФОП  п.21.2.1.  

стр.77)  

Содержание ОД.   

(ФОП  п.21.2.2 

стр.77)  

Задачи. 

(ФОП  п.21.2.1. 

стр.77)  

Содержание ОД.  

(ФОП п.21.2.2 стр.78)  

1.Формировать у детей 

эмоциональный отклик 

на музыку (жестом, 

мимикой, подпеванием, 

движениями), желание 

слушать музыкальные 

произведения.  

2.Создавать у детей 

радостное настроение 

при пении, движениях и 

игровых действиях под 

музыку.  

Педагог приобщает 

детей к восприятию 

веселой и спокойной 

музыки. Формирует 

умение различать на 

слух звучание разных по 

тембру музыкальных 

инструментов (барабан, 

флейта или дудочка). 

Педагог содействует 

пониманию детьми 

содержания 

понравившейся 

песенки, помогает 

подпевать (как могут, 

умеют). Формирует у 

детей умение 

заканчивать петь вместе 

со взрослым. Педагог 

развивает у детей 

умение ходить под 

музыку, выполнять 

простейшие плясовые  

1.Развивать у детей 

способность слушать 

художественный 

текст и активно 

(эмоционально) 

реагировать на его 

содержание.  

2.Обеспечивать 

 возможности  

наблюдать за 

процессом 

рисования,  лепки 

взрослого, вызывать 

к ним интерес.  

3.Поощрять  у 

 детей  желание 

рисовать 

 красками, 

 карандашами, 

фломастерами, 

 предоставляя  

возможность 

 ритмично 

 заполнять лист 

 бумаги 

 яркими 

 пятнами, 

мазками, линиями.  

Педагог поощряет 

экспериментирование 

детей с красками, глиной, 

пластилином. Педагог 

формирует у детей умение 

рисовать на больших 

цветных листах бумаги, 

обращая внимание на 

красоту цветовых пятен. 

Процесс рисования, лепки 

носит характер совместных 

действий.  

Педагог формирует у детей 

эмоциональное восприятие 

знакомого музыкального 

произведения, желание 

дослушать его до конца.  
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 движения (пружинка, 

притопывание ногой, 

переступание с ноги на 

ногу, прихлопывание в 

ладоши, помахивание 

погремушкой, 

платочном; кружение, 

вращение руками – 

«фонарики»). В 

процессе игровых 

действий педагог 

развивает у детей 

интерес и желание 

передавать движения, 

связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка).  

  

4.Развивать у детей 

умение 

прислушиваться к 

словам песен и 

воспроизводить 

звукоподражания и 

простейшие 

интонации.  

5.Развивать у детей 

умение выполнять 

под музыку игровые 

и плясовые 

движения, 

соответствующие 

словам песни и 

характеру музыки.  

Формирует у детей умение 

различать тембровое 

звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент 

(один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял 

мелодию.  

Педагог поощряет 

самостоятельную 

активность у детей 

(звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и 

песенок). Продолжает 

развивать умение у детей 

двигаться под музыку в 

соответствии с ее 

характером, выполнять 

движения самостоятельно.  

Педагог развивает умение у 

детей вслушиваться в 

музыку и с изменением 

характера ее звучания 

изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

Формирует у детей умение 

чувствовать характер 

музыки и передавать его 

игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет).  
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Образовательная область «Физическое развитие» (ФОП п.22)  

  

РАННИЙ ВОЗРАСТ- (1-2 ЛЕТ) (ФОП п.22.2. стр. 123)  

  

Задачи  

 (ФОП п.22.2.1. стр. 

123)  

Содержание ОД (ФОП  п.22.2.2. стр. 123)  

1.Создавать условия для 

последовательного 

становления первых 

основных движений 

(бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба) 

в совместной деятельности 

педагога с ребенком.  

2.Создавать условия для 

развития равновесия и 

ориентировки в 

пространстве.  

3.Поддерживать желание 

выполнять физические 

упражнения в паре с 

педагогом.  

4.Привлекать к участию в 

играх –забавах, игровых 

упражнениях, подвижных 

играх, побуждать к  

-педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает 

условия для обучения основным движениям (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба), развития координации при выполнении 

упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению движений; 

обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и 

поддерживает, создает эмоционально- положительный настрой, 

способствует формированию первых культурно- гигиенических 

навыков.  

-в процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для 

развития основных движений и выполнения общеразвивающих 

упражнений.   

Основная гимнастика (основные движения, 

общеразвивающие упражнения).  

Основные движения:  

-бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание 

мяча (диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя; -

ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; 

подлезание под веревку, натянутую на высоте- 50 см; пролезание в обруч 

(диаметр 50 см), перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье 

по лесенке- стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 метра);  

-ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении;  

-упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по 

ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-

15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем 

на ступеньки и спуск  
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самостоятельным 

действиям.  

5.Укреплять здоровье 

ребенка средствами 

физического воспитания, 

способствовать усвоению 

культурно- гигиенических 

навыков для приобщения к 

здоровому образу жизни.  

  

с них, держась за опору; перешагивание через веревку, положенную на 

пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой.  

-общеразвивающие упражнения: упражнения из исходного положения 

стоя, сидя, лежа с использованием предметов (погремушки, кубики, 

платочки и другое) и без них; в комплекс включаются упражнения: 

поднимание рук вперед и опускание, повороты корпуса вправо и влево 

из положения сидя, наклоны вперед (положить кубик и поднять его, 

перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40-45 см), сгибание и 

разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры.  

 

.  

Подвижные игры и игровые упражнения:  

-педагог организует и проводит игры- забавы, игровые упражнения, 

подвижные игры, побуждая детей к активному участию и вызывая 

положительные эмоции;  

-детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для 

закрепления двигательных навыков.  

Формирование основ здорового образа жизни:  

-педагог помогает осваивать элементарные культурно- гигиенические 

действия при приеме пищи, уходе за собой (при помощи педагога мыть 

руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть 

ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее).  

  

 Сопряжённость ценностей направлений воспитания и пяти образовательных областей, представлены 

в таблице 4, где в ячейках образовательных областей зафиксированы пункты ФОП ДО, содержание 

которых говорит о решении совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей по 

формированию ценностей.                                                                                                                                                            

Таблица 4.  

Направления 

воспитания  

Ценности 

воспитани

я  

Социально-

коммуникати

вное  

п.18.8  

Познавате

льное  

п.19.8  

Речевое  

п.20.8  

Художестве

нно-

эстетическо

е  

п.21.8  

Физическое  

п.22.8  

патриотичес

кое  

Родина            

природа            

духовно-

нравственно

е  

милосерд

ие  

          

жизнь            

добро            
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социальное  человек            

семья            

дружба            

сотруднич

ество  

          

познаватель

ное  

познание            

физическое и 

оздоровитель

ное  

жизнь            

здоровье            

трудовое  труд            

эстетическое  культура            

красота            

  

 

2.1.4. Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства 

 реализации Программы образования  

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования в ГБДОУ №17 

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

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

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

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.  

Педагог использует следующие формы реализации Программы образования в соответствии 

с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:  

  

В раннем возрасте 

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.);  

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

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого;  

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры);  

- игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками);  

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

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

крупного  
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- строительного материала;  

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.);  

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения).  

  

2.1.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  

  
Коррекционно-развивающая работа в ГБДОУ №17 направлена на обеспечение коррекции 

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

в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации.  

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ГБДОУ №17 осуществляют педагоги и учителя- логопеды.  

Организация имеет право и возможность разработать программу коррекционно- 

развивающей работы (далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая может 

включать:  

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;  

- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы.  

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач Программы КРР. Задачи КРР на уровне 

дошкольного образования:  

  

- определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в 

том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО;  

- своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  адаптации, 

 обусловленными различными причинами;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППК);  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого- педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста;  

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

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;  

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  
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Коррекционно-развивающая работа организуется: по обоснованному запросу педагогов и 

родителей    (законных    представителей);   на    основании    результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК.  

Коррекционно-развивающая работа в ГБДОУ реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор коррекционно-развивающих 

мероприятий, их количество, форму организации, методы и технологии реализации 

определяется педагогом самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП 

обучающихся.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации.  

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании» и Распоряжения от 28 декабря 2020 г. N Р-193  

«Система функционирования психологических служб в общеобразовательных 

организациях (Методические рекомендации)» определяются нижеследующие категории 

целевых групп, обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения:  

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития.  

2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями:  

- OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке;  

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании 

медицинского заключения (ЧБД);  

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; - 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).  

- КРР с обучающимися целевых групп в ГБДОУ осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-

развивающих групповых/индивидуальных занятий.  

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения.  

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образования 

Диагностическая работа включает:  
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- своевременное  выявление      детей, нуждающихся  в  психолого- 

педагогическом сопровождении;  

- раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 

адаптации;  

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ; 

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми;  

- изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и 

 личностных особенностей обучающихся;  

- изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально-

коммуникативных потребностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

- изучение направленности детской одаренности;  

- изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, 

одаренности; мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических  

- проблем в их развитии;  

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей;  

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  

- выявление  и  изучение  неблагоприятных  факторов  социальной 

 среды  и  рисков  

образовательной среды;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;  

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  
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- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения;  

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;  

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;  

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного 

развития или иной направленностью одаренности;  

- создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды 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;  

- оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты;  

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми;  

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа включает:  

  

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

  

- 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), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого- педагогического 

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

социализации;  
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- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

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

социализации.  

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами согласно нозологических 

групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

предусматривает 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 дефицитных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использования ассистивных технологий.  

КРР с часто болеющими детьми (далее - ЧБД) имеет выраженную специфику. ЧБД 

характеризуются повышенной заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными, наследственными или 

приобретенными патологическими состояниями, приводящие к большому количеству 

пропусков ребенком. ЧБД свойственны выраженная тревожность, боязливость, 

неуверенность в себе, быстрая утомляемость. Специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности ЧБД: ограниченность круга общения больного ребенка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), стремление постоянно 

получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного возраста характерны изменения 

в отношении ведущего вида деятельности– сюжетно-ролевой игры, что оказывает 

негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у 

ребенка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации.  

Направленность коррекционно-развивающей работы с ЧБД на дошкольном уровне 

образования:  

- коррекция/развитие развития 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.  

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики.  

Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися на 

дошкольном уровне образования:  

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития.  

- вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного 

ребенка как в Организации, так и в условиях семенного воспитания;  
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- 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.  

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном 

уровне образования:  

- 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. Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей 

иностранных граждан,  

- обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, 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.  

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие 

проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря 

аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания).  
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Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования:  

- 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/родителей  

(законных представителей).  

  

2.1.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Ведущим видом деятельности для детей 2х-3х лет, является - предметная деятельность. 

Передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов, овладение 

ребенком орудийными действиями на основе действий взрослого взятых за образец. 

Освоение ребенком предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослым. 

Происходит зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями.  

Виды деятельности   Формы работы  

Занятия   Режимные моменты  

Предметная деятельность и  Наблюдение   Игры - драматизации  

 

игры с составными и 

динамическими игрушками  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Беседа  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Совместная с воспитателем игра  

Общение со взрослыми и 

со сверстниками под 

руководством взрослого  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Беседа о прочитанном  

Показ настольного театра  

Разучивание стихотворений 

Решение проблемных 

ситуаций  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов  

Дидактическая игра  

Чтение  

Наблюдение  

Игра на прогулке  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Разучивание стихов, потешек  
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Экспериментирование с 

материалами и веществами  

(песок, вода, тесто и т.д.)  

Рассматривание Наблюдение  

Игра-экспериментирование  

Развивающая игра  

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование  

Развивающая игра  

Ситуативный разговор с детьми  

Конструирование  

Исследовательская деятельность  

Рассказ  

Беседа  

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

иллюстраций, картинок  

Чтение (слушание)  

Обсуждение (рассуждение)  

Игра  

Ситуативный разговор с детьми  

Игра (театрализованная)  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов 

театра  

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами – орудиями  

(ложка, совок, лопатка и  

т.д.)  

Поручения Игра  Работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья  

Трудовые поручения (уборка 

игрушек)  

Элементарная трудовая 

деятельность детей на участке 

детского сада  

Восприятие смысла музыки  Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками  

Музыкально-дидактическая  

игра  

Шумовой оркестр Игра 

на музыкальных 

инструментах  

Разучивание музыкальных  

игр и танцев Совместное 

пение  

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов  

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке  

  Музыкально – ритмическое 

движение  

Песенное творчество 

Музыкально – игровое и 

танцевальное творчество  

  

Двигательная активность  Физическая культура:  Игровая беседа с элементами  

  Основные движения (ходьба,  движений  

  бег, мягкие прыжки,  Утренняя гимнастика  

  повороты в обе стороны);  Бодрящая гимнастика  

  танцевальные упражнения,  Совместная деятельность  
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  элементы спортивных игр  взрослого и детей тематического  

  (летние и зимние виды  характера  

  спорта).  Подвижные игры  

  Совместная деятельность  Игры с элементами спорта  

  взрослого и детей  Речь с движением  

  тематического характера  Пальчиковые игры  

  

2.1.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Побуждающим фактором для развития детской инициативы является создание насыщенной 

развивающей предметно-пространственной среды, являющейся средством обогащения 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Образовательная 

область  

Создание условий  Формы 

взаимодействия  

Позиция педагога  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Организация центра  

«Книжный  

уголок», с набором 

детской 

литературы и 

иллюстративного 

материала;  

Центра «Сюжетно- 

отобразительной» 

игры с 

сопутствующими 

атрибутами:  

«Семья»,  

«Парикмахерская»,  

«Доктор»  

Игры-занятия,  

  

сюжетно- 

отобразительные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

Р.Н.С, потешек, 

рассматривание 

иллюстративного 

материала, 

совместная 

деятельность 

педагогов с 

детьми, театр на 

столе, театр «би- 

ба-бо» 

самостоятельная 

деятельность детей  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах развития 

насыщенных социально- 

значимыми образцами 

деятельности и общения, 

способствующими 

формированию детской  

активности, 

инициативности, 

доброжелательности.  

Установление простых и 

понятных детям норм 

жизни группы, четкое 

исполнение правил 

поведения всеми детьми.  

Побуждение детей к 

разнообразным действиям  

с предметами, 

направленное на 

ознакомление с их  

Познавательное 

развитие  

Организация 

центра 

«Сенсорного  

Игры-занятия,  

  

совместная  
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  развития» с 

наличием 

тематических 

рамок-вкладышей, 

пирамидок, 

мозаики, наборов 

для нанизывания и  

т.д..  

деятельность 

педагогов с детьми, 

театр на столе, 

театр «би- ба-бо»  

самостоятельная 

деятельность детей.  

качествами и свойствами.  

 Организация 

центра 

«Строительно- 

конструктивных 

игр» с наличием 

геометрических 

фигур, видов 

конструкторов, 

напольного, 

настольного, 

игрушек для 

обыгрывания.  

Центр «Воды и 

песка» с 

сопутствующими 

предметами 

оперирования.  

 Чтение  Р.Н.С,  

потешек, 

рассматривание 

тематического 

иллюстративного 

материала.  

  

  

  



34  

  

Речевое развитие  

  

Организация 

центра «Книжный 

уголок», с 

наличием детской 

художественной 

литературы, 

иллюстративным 

материалом, 

игрушками с 

тактильными 

элементами, 

игрушками со 

звуковыми 

элементами и т.д.  

  

Тематические 

беседы с детьми, 

чтение Р.Н.С., 

потешек, театр на 

столе, театр «би- 

ба-бо»  

Проблемные 

ситуации  

Хороводные игры,  

  

Сюжетно- 

отобразительные 

игры  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Поощрять замену 

звукоподражательных 

слов, читать детям и 

рассказывать по их 

просьбе.  

Способствовать развитию 

потребности детей в 

общении посредством речи, 

способствовать развитию 

интонационной 

выразительности речи  

  

Художественно- 

эстетическое развитие  

Организация 

центра  

«Художественно- 

эстетического и 

музыкального 

развития» с 

музыкально- 

шумовыми 

инструментами, 

народными 

игрушками, 

наличие 

магнитофона с 

аудиотекой 

детского 

песенного 

творчества, звуков 

природы, бумага 

разного формата, 

цветные мелки, 

карандаши  

Игры-занятия  

  

исследовательская 

деятельность для 

обогащения 

сенсорного опыта  

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка, 

хороводные игры, 

музыкальные игры  

Игры на развитие 

слуха 

самостоятельная 

игровая и 

продуктивная 

деятельность 

ребенка  

Содействовать пониманию 

содержания песенок, 

развитие умений 

выполнять простейшие 

плясовые действия.  

Начинать развивать 

музыкальную память, 

стимулировать 

звукоподражательную 

активность ребенка  

Стимулировать 

продуктивную 

деятельность ребенка 

(элементарное рисование)  
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Физическое развитие  Кубики, 

бревнышки, 

веревки для 

перешагивания, 

ориентиры, 

тоннели для 

ползания, 

ленточки, мячики, 

кегли, кольцеброс, 

маски-шапочки и  

т.д.  

Игры-занятия  

  

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка, 

самостоятельная 

деятельность 

ребенка: катание с 

горки, катание 

мяча, лазание в 

туннель и т.д.  

Способствовать 

стремлению к овладению и 

расширению основных 

двигательных навыков  

Поощрять занятия 

двигательной 

деятельностью  

  

2.1.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников Одним из важных принципов технологии реализации образовательной 

программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада.  

Основные направления и формы сотрудничества с родителями в группе раннего возраста:  

1. Педагогический мониторинг: анкетирование, беседы, опросы (направленные на 

изучение особенностей семьи, индивидуальные особенности ребенка, проблемы 

воспитания и развития ребенка, образовательные и другие потребности); наблюдение 

(за детско- родительскими отношениями, выявление передового семейного опыта 

воспитания и развития ребенка, необходимости педагогической и социальной помощи 

семье).  

2. Педагогическая  поддержка:  стендовая  информация  (реализуемой 

 программе,  

инновационных проектах, сведения о педагогах, режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год, сведения об ожидаемых и 

прошедших событиях в группе, детском саду: акциях, конкурсах, выставках, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д.); родительские собрания, 

встречи (тематика разнообразна, по инициативе педагогов или родителей); дни 

открытых дверей; сайт ДОУ;  

3. Педагогическое образование: сайт ДОУ (информирование со стороны педагогов и 

администрации ДОУ); родительские собрания (групповые, общие для всего 

учреждения); консультации; круглые столы; мастер-классы; семинары и т.д.  

4. Совместная деятельность (педагоги, воспитанники, родители): утренники, 

совместные мероприятия, досуги, творческие работы, субботники и т.д.   
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2.2. Рабочая программа воспитания группы раннего возраста 

Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО), к реализации Программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

ГБДОУ №17 руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа 

– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ воспитателей и 

специалистов, иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации».  

Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи). В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1.  

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Программа воспитания ГБДОУ №17 основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное)  представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

2.2.1. Целевой раздел рабочей программы воспитания группы раннего возраста  

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение    первичного     опыта     деятельности     и     поведения     в     

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, нормами      и      правилами, 

принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

  

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно- исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в  

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

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
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 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения    сообществ, описывающий    предметно-пространственную     среду, 

деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО).  

Воспитывающая среда группы раннего возраста 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая   среда   определяется   целью   и   задачами    воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Общности (сообщества) группы раннего возраста 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  
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Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

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

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить    детей    совместной     деятельности, насыщать     их     жизнь     событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ГБДОУ №17 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 ГБДОУ №17. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в образовательном учреждении. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность     строится     и     задается      системой     связей     и     отношений     ее      

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   

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

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

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

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;   знание 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;   соответствие 

внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Социокультурный контекст  

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

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

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  
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В рамках социокультурного   контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

  

Деятельности и культурные практики в ГБДОУ №17 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая  (виды    деятельности,    организуемые    взрослым,    в     

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного   содержаний, полученных от   взрослого, 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

  

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

в группе раннего возраста 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей».  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей группы раннего возраста 

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  

  

Родина, природа  

  

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство  привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и  слышать  собеседника,  способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный,  наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий    основными     навыками     личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и  в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий   трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико- 

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный  воспринимать  и  чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

2.2.2. Содержательный раздел рабочей программы воспитания  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы младшей группы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  
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 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;   физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты.  

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа   в   данном   направлении   связана   со   структурой   самого   понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  



44  

  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания  

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

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная      цель       социального       направления      воспитания      дошкольника      

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  создавать 

доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым   для    воспитания    ребенка    является    формирование    целостной    картины    

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

людям, природе, деятельности человека.  
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Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация   конструкторской    и   продуктивной   творческой    деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где     безопасность     жизнедеятельности     лежит     в    основе    всего.     Физическое     

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;   введение 

оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что    чистота    лица    и    тела, опрятность    одежды    
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отвечают    не    только    гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать  у  ребенка  представления  о  ценности 

 здоровья,  красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;   включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие     в      труде, и      те      несложные      обязанности,   которые      он      выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на        детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной    среды,     которое     является     следствием     

трудовой     деятельности     взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При   реализации   данных   задач   воспитатель   ДОО   должен   сосредоточить   свое   

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя,       сверстников),       так       как        данная        черта        непременно        

сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  
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 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   

опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

 воспитывать   культуру   речи:   называть    взрослых   на    «вы»   и    по    имени   и   

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  воспитывать       культуру      деятельности,      что       

подразумевает       умение       обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    

вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться к   предстоящей   

деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

  

Особенности реализации воспитательного процесса в группе раннего возраста 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса группы раннего возраста 

отображено:  

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ГБДОУ;  

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ГБДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. 

д.;  

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ГБДОУ №17 намерен 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.;  

 ключевые элементы уклада ГБДОУ №17;  

 наличие  инновационных,  опережающих,  перспективных  технологий  

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

 существенные отличия ГБДОУ №17 от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

 особенности  воспитательно значимого  взаимодействия  с  социальными 

партнерами;  

 особенности ГБДОУ №17, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи).  

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения образовательного учреждения.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ГБДОУ №17, в котором строится воспитательная 

работа.  
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГБДОУ №17. Только в диалоге 

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

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

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ГБДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

ГБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Примерная тематика общения с родителями воспитанников младшего 

возраста:  

• Как правильно слушать ребенка. 

• Совместные игры с ребенком.  

• Роль игры и сказки в жизни ребенка.  

• Почему необходимо посещать детский сад.  

• Поддержка и поощрение детской самостоятельности.  

• Причины детского непослушания.  

• Сила влияния родительского примера.  

Основные задачи взаимодействия ГБДОУ детский сад № 17 с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение  семей воспитанников  к  участию  в  совместных  с 

 педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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• поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к 

 разнообразным  стремлениям  и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

Основные формы взаимодействия ГБДОУ №17 с родителями 

группы  раннего возраста 

Участие родителей в 

жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В  проведении  

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование 

Социологический опрос  

3 раза в год  

По мере необходимости  

В  создании  

условий  

Участие в мероприятиях  

  

ПО благоустройству 

территории.  

Помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

По мере необходимости  

  

  

По мере необходимости  

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной  

на  повышение  

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

- наглядная  информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные  и групповые 

фотоальбомы)  

-памятки;  

-создание  странички  на сайте  

ДОУ;  

-консультации,  

-распространение  опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

2 раза в квартал  

  

  

  

  

Обновление постоянно1 раз 

в месяц  

Согласно годовому плану  

В  воспитательно- 

образовательном 

процессе   ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества  и  

партнерских 

отношений  с целью 

вовлечения 

родителей  в 

единое 

образовательное 

пространство  

День открытых 

дверей. День 

здоровья.  

Выставки совместного творчества. 

Совместные праздники, 

развлечения. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах.  

1 раз в год  

  

1 раз в квартал 

По плану  

  

По плану  

Способы поддержания детской инициативы  

В ходе реализации задач Программы воспитания осуществляется поддержка детской 

инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 
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деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать 

индивидуально. Детская деятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и школьного 

возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребенка.  

Виды 

деятельности  

Содержание работы  

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми – творческие, сюжетно-ролевые. 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний.  
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Познавательно- 

исследовательская  

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение сенсорное обследование объектов;  

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения;  

экспериментирование с природными материалами и рукотворными объектами  

(магнит, стекло и т.п.);  

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации 

в сети интернет, познавательной литературе и др. Организация 

условий для самостоятельной познавательно - исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: 

постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и т.п.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания 

и умения.  

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуникативная  Особое внимание уделяется развитию коммуникативной деятельности 

дошкольников. Процесс ведется от диалога между взрослым и ребенком к 

развернутой монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение  

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской активности и 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр.  

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора.  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой 

деятельности детей и организации воспитательного процесса методом реального 

сотворчества в разных формах взаимодействия.  

Действия педагога:  

• индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности;  
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• консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий;  

• поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в реализации культурных практик;  

• ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации;  

• согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; • учет 

конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.  

  
Развитие культурных практик в группе раннего возраста  

  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Культурные практики, проводимые в младшей группе:  

  

1. Совместная игра.  

Цель: развитие самостоятельности, инициативы, творчества.  

Поставленные задачи:  

Развивать у детей интерес к различным видам игр.  

Помогать детям объединяться в маленькие группы (по двое-трое) на основе личных 

симпатий, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

Помогать робким и застенчивым детям включаться в общую игру.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов.  

Виды деятельности: сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные игры, направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

2. Ситуация обобщения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

Цель: овладеть речью, как средством общения Поставленные задачи:  

Формировать умение отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения. Виды деятельности:  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах.  

  

3. Творческая мастерская.  

Цель: Развитие творческих способностей детей.  

Поставленные задачи: формировать интерес к продуктивной деятельности.  
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Виды деятельности: мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных. 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки. Игры 

и коллекционирование. Художественно-продуктивная деятельность детей: рисование, 

лепка, аппликация.  

4. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  

Цель: сформировать положительное отношение к разным видам труда.  

Поставленные задачи: продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности.  

Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности.  

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений6 приготовить 

материалы к занятиям, после игры убрать на место игрушки, строительный материал  

Виды деятельности: носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно- бытовой труд и труд в природе.  

   

  

2.2.3. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ГБДОУ № 17 реализуется через  формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- 

значимые виды совместной деятельности. 

 

Уклад ГБДОУ №17 направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого- педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО, АОП 

ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ГБДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ГБДОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ГБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 
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воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ГБДОУ №17.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ГБДОУ №17 и принимается всеми участниками образовательных отношений.  

  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

№ п/п  Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ГБДОУ.  

Устав  ГБДОУ  №17,  локальные 

нормативные акты, правила внутреннего 

трудового распорядка, правила внутреннего 

распорядка воспитанников, внутренняя 

символика.  

2  Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

ГБДОУ:  

– специфику организации видов  

Основная образовательная программа , 

Образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми  

  деятельности;  

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

– организацию режима дня;  

разработку традиций и ритуалов ГБДОУ; 

– досуги и мероприятия.  

нарушениями речи).  

Программа воспитания ГБДОУ №17.  

3  Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ГБДОУ.  

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие ГБДОУ с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство ГБДОУ.  

Договоры и локальные нормативные акты.  

  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные   укладом   ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   

– это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
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организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка»,  который самостоятельно   действует,   творит, получает   опыт деятельности,  

в особенности – игровой.  

  

Взаимодействия взрослого с детьми. События в ГБДОУ №17  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России;  

 создание      творческих      детско-взрослых      проектов (празднование      Дня      

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

соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий   проект   в   своей   группе   и   спроектировать   

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

  

Календарь традиционных событий, досугов, мероприятий в ГБДОУ №17 

Дата  Событие  Ответственный  Форма работы  

сентябрь  День знаний  

Азбука дорожного движения  

Наш любимый город  

Веселые старты  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальные, 

спортивные досуги  
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октябрь  День Музыки  

Здравствуй, Осень!  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальные досуги  

ноябрь  Дорожные знаки  

Мамочка любимая  

День толерантности  

День народного единства  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Игра-викторина БДД  

Музыкальные досуги  

Тематические досуги  

декабрь  Здравствуй, Новый год  Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты  

Тематический досуг  

январь  Прощание с Ёлочкой День 

снятия блокады  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Тематические досуги  

февраль  День защитника отечества 

Широкая Масленица  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты  

Спортивный праздник 

Развлечение на улице  

март  Международный  женский 

день День театра  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты  

Развлечения, 

кукольные  театры, 

досуги  

апрель  День детской книги, День  

танца,  

Выпускные вечера  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты  

Развлечения, 

кукольные  театры, 

досуги  

май  Встреча с солнышком День 

победы  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Развлечение, досуг  

Выставки коллективного творчества детей и родителей  

  

  

№ п/п  Тема  
 

Сроки  Место проведения  

1.  Фотовыставка  «Вот оно 

наше лето»  

какое  Сентябрь  Раздевалки  групп 

ГБДОУ №17 

2.  Конкурс детского рисунка 

«Осенний вернисаж»  

Сентябрь-октябрь  Раздевалки  групп 

ГБДОУ №17  

3.  Выставка поделок из природных  

материалов  «Природа  глазами 

детей»  

Октябрь  Раздевалки  групп 

ГБДОУ №17  
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4.  Выставка рисунков: «Моя мама 

самая-самая»  

Ноябрь  Раздевалки  групп 

ГБДОУ №17 

5.  Смотры, конкурсы на лучшую 

игрушку-самоделку: «Новогодняя 

мозайка»  

Декабрь  Раздевалки групп 

ГБДОУ №17 

музыкальный зал  

6.  Выставка новогодних поделок: 

«Зимняя сказка»  

Декабрь  Раздевалки 

ГБДОУ №17  

групп  

7.  Выставка групповых газет: «Наши 

отважные папы»  

Февраль  Раздевалки 

ГБДОУ №17  

групп  

8.  Выставка детских работ: «Для 

милой мамы»  

Март  Раздевалки 

ГБДОУ №17  

групп  

  

Организация предметно-пространственной среды в группе раннего 

возраста Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

  оформление помещений; 

 оборудование; 

  игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится   программа   воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. Среда должна быть 

экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда   предоставляет    ребенку   возможность   погружения    в    культуру   России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
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работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:  

–к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-логопед, музыкальный руководитель;  

–к  учебно-вспомогательному персоналу  относятся  такие  специалисты, как 

 помощник воспитателя.  

  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

 Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации определяют следующие документы:  

- Конституция Российской Федерации;    

- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»  

- Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 №358 «О Стратегии комплексной 

безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года»   

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-рс «Стратегия 

развития воспитания на период до 2025 года»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

методики расчета качественных и количественных показателей эффективности реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года»   

- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»  

Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф.  

 

  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ГБДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
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совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ГБДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ГБДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На     уровне     деятельностей: педагогическое     проектирование     совместной    

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  
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5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Примерный календарный план воспитательной работы  

План  воспитательной  работы  строится  на  основе  базовых 

 ценностей по следующим этапам:  

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого   будет    развертываться   погружение    и   приобщение   к   культурному   

содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут  быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

  

Основные понятия, используемые в Программе  

Воспитание   –   деятельность,    направленная    на    развитие    личности,    создание    

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде;  

Образовательная        ситуация       –       точка       пересечения       образовательного        

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 



62  

  

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно- смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет      ребенка      –      это      совокупность      характеристик      личностных      

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения   сообществ, описывающий    предметно-пространственную    среду,    

деятельность и социокультурный контекст.  

  

2.3. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений Работа в группе:  

А) чтение художественной литературы  

- «Жили у бабуси…», «Ты, собачка, не лай…», «Волк и козлята», «Колобок», «Два жадных 

медвежонка». В. Берестов «Больная кукла», «Бычок», «Котенок», К.И. Чуковский 

«Мойдодыр», «Л. Воронкова «Маша-растеряша», Е. Благинина «Научу обуваться и братца», 

«Посидим в тишине», А.Л. Барто «Грузовик», Б.В. Заходер «Портниха», «Строители», Э. 

Мошковская «Жадина», «Капризы», «Не буду бояться», «Митя – сам», С. Михалков 

«Песенка друзей  

Б) рассматривание картин  

- «Кошка с котятами», «Собака со щенками», «Лошадь с жеребенком», «Корова с теленком», 

«Свинья с поросятами», «Коза с козлятами», серия «Мы играем»  

В) художественно-творческая деятельность  

- Лепка: «Пищащий комочек», «Бусы, колечки» (подарок кукле), «Колобки» (угощение для 

куклы), «Бревенчатый домик для матрешки», «Угостим зайку морковкой», «Наши 

игрушки», «Миски трех медведей»  

- Рисование: «Трава для зайчат», «Коврик для собачки», «Воздушные шарики для Винни-

Пуха», «Консервируем фрукты», «Норка для мышонка»  
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- Конструирование: «Постройка горки для куклы Кати», «Машина грузовая», «Гараж для 

машины», «Автобус», «Самолеты», «Машины на нашей улице», «Теремок для матрешки»  

Г) темы бесед с детьми, ситуации, игры  

- Ситуации: «Прими гостей», «Чаепитие», «Каждой вещи – свое место», «Мы убираем 

игрушки», «У нас в гостях бабушки»  

- Общение: «Поможем кукле», «Колечко», «Я и мой папа», «Я и моя мама», «Я и дети», «Я и 

детский сад»  

- Труд взрослых: труд помощника воспитателя, шофера, продавца в магазине, врач, повар  

- Игры: «Детский сад», «Семья», «Магазин», «В гостях», «Больница», «Автобус» Целевые 

прогулки, экскурсии (с помощью родителей, маршруты выходного дня):  

- Экскурсия по групповой комнате «Каждой вещи – свое место», экскурсия в медицинский 

кабинет, целевая прогулка «Машины на нашей улице» (с родителями), целевая прогулка на 

ближайшую крупную улицу: работа светофора, правила поведения на улице (с родителями) 

Работа с родителями:  

- Прогулки с родителями.  

- Составление фотоальбомов: «Моя семья», «Где мы были» (после прогулок).  

- Выставки рисунков, сделанных вместе с родителями: «Я», «Моя мама», «Моя семья», «Мой 

дом»  

- Более подробно содержание образовательной деятельности по всем областям, включая 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, раскрывается через 

комплексно- тематическое планирование (см. приложение).  

  

  

3. Организационный раздел Рабочей программы образования  

  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы  

  
Успешная реализация образовательной программы обеспечивается следующими 

психолого- педагогическими условиями:  

- Признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, 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;  

- 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 др.), так и традиционных 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия9);  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ОО, в том числе дошкольного и начального школьного уровней образования 

(опора на опыт, накопленный на предыдущих этапах развития, плавное изменение форм 
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и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться);  

- учет 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);  

- создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

- оказание ранней коррекционной помощи детям 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;  

- совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества;  

- психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей 

(законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 

укрепления их здоровья;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

 

- Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в Организации, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам, родительского 

и профессионального сообществ;  

- 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;  

- использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации;  
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- предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде.  

3.2. Кадровые условия реализации образовательной программы  

  
Реализация образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками, наименование должностей которых соответствует 

«Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022№225.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26августа2010 г.№761н.  

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

образовательной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям.  

В целях эффективной реализации образовательной программы ГБДОУ №17 созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

реализации права педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года.  

3.3. Примерный режим и распорядок дня в группе раннего возраста 

  
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации программы организации, потребностей участников 

образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 
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организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 

детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 

теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  

активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28января2021г. № 2,действующим до1марта2027г.(далее –

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(далее – Санитарно- эпидемиологические требования).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 

Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и т.д.).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020года №32 

(далее–СанПиН по питанию).  

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года.  

  
Организация жизни детей группы на холодный период года 

  

№ Мероприятия  Время  

1 Совместная и самостоятельная деятельность детей, 

игры, дежурство, утренняя гимнастика, подготовка к 

занятиям 

  

7.00-8.30  
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2 Подготовка к завтраку, 1завтрак.  8.30-9.00  

3 Занятия  9.00-9.10  

9.20-9.30  

4 Игры  9.30-10.00  

5 2 завтрак  10.30-10.40  

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей)  

  

10.40-11.40  

 

7 

Возвращение с прогулки, приобщение к 

гигиенической культуре.  

11.40-11.50  

8 Подготовка к обеду 11.50-12.00  

9 Обед  12.00-12.20 

10 Подготовка ко сну, сон.  12.20-15.20  

11 Подъём, воздушные процедуры, подготовка к 

полднику  

15.20-15.30  

12 Полдник.  15.30-15.50  

13 Игры, труд,совместная и самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа.  

15.50-16.30  

15 Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-18.30  

16 Возвращение с прогулки.  

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

  

18.30-19.00  

   

Расписание занятий группы  

 

Дни недели Часть дня Время Образовательная деятельность 

Понедельник 

1 половина 09:00; 09:08 
Развитие речи 

(по подгруппам) 

2 половина 16:00; 16:08 

Физическое развитие 

(физическая культур) 

(по подгруппам) 

Вторник 

1 половина 09:00; 09:08 
Познавательное развитие 

(по подгруппам) 

2 половина 16:00; 16:08 
Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

(по подгруппам) 

Среда 1 половина 09:00; 09:08 
Развитие речи 

(по подгруппам) 
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2 половина 16:00; 16:08 

Физическое развитие 

(физическая культур) 

(по подгруппам) 

 

Четверг 

1 половина 09:00; 09:08 
Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

(по подгруппам) 

2 половина 16:00; 16:08 
Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

(по подгруппам) 

Пятница 

1 половина 09:00; 09:08 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

(по подгруппам) 

2 половина 16:00; 16:08 

Физическое развитие 

(физическая культур) 

(по подгруппам) 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется ежедневно. 

 

 

1.3 Перечень лексических тем занятий  

 Сентябрь   

1-2 Неделя  Адаптация  

3-4 Неделя  Диагностика  

5 Неделя  Волшебница Осень  

Октябрь   

1 Неделя  Волшебница Осень  

2-3 Неделя  Овощи  

4 Неделя  Фрукты  

Ноябрь   

1 Неделя  Фрукты  

2-3 Неделя  Домашние животные  

4-5 Неделя  Дикие животные  

Декабрь   

2-3 Неделя  Зима  

4-5 Неделя  Праздник елки. Новогодние забавы  

Январь   

2-3 Неделя  Диагностика  

4 Неделя  Одежда. Обувь  

Февраль   

1 Неделя  Одежда. Обувь  

2-3 Неделя  Мебель  

4 Неделя  Посуда  
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Март   

1 Неделя  Посуда  

2-3 Неделя  Дом. Семья. Наша мама  

4-5 Неделя  Весна.  

Апрель   

1-2 Неделя  Транспорт  

3-4 Неделя  Деревья и цветы  

Май   

1-2 Неделя  Игрушки  

3-4 Неделя  Диагностика  

5 Неделя  Здравствуй, лето  



 

Учебный план  

Адаптационный период 01.09.2023 г. по 15.09.2023 г. – занятия не проводится. Диагностика знаний, умений и навыков детей с 01.09.2023 г. 

по 18.09.2023 г., с 02.05.2024 г. по 20.05.2024 г.  

Период  

 
 

 
 

 
  

 

Сентябрь  -  -  -  -  -  -  -  -  

Октябрь  4  4  5  9  9  4  5  4  

Ноябрь  4  5  4  9  9  5  4  4  

Декабрь  5  4  4  8  8  4  4  5  

Январь  1  1  2  4  3  2  2  1  

Февраль  4  5  4  8  9  4  4  4  

Март  4  4  4  8  8  4  4  4  

Апрель  4  4  5  9  9  4  5  4  

Май  3  4  4  7  6  4  4  4  

Итого  29  31  32  62  61  31  32  30  

Итого в минутах/год  4 часа  

50 мин  

5 часов  

10 мин  

5 часов  

20 мин  

10 часов  

20 мин  

10 часов  

10 мин  

5 часов  

10 мин  

5 часов  

20 мин  

5 часов  

0 мин  
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Модель организации двигательного режима  

  

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

1.  

Утренняя гимнастика  

Ежедневно: ранний возраст – в группе (6-8 минут)  

2.  Физминутка  Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин)  

3.  Подвижные игры  Ежедневно на прогулке (20-30 мин)  

4.  Индивидуальная 

работа по развитию 

движений  

Ежедневно во время прогулки (12-15 мин)  

5.  
Гимнастика  после  

сна  

Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 

мин) (все группы)  

6.  Закаливающие 

мероприятия  

Ежедневно после дневного сна старшем дошкольном 

возраста (щадящее закаливание водой).  

7.  Корригирующие  

упражнения  для  

профилактики 

нарушений осанки и 

плоскостопия  

Ежедневно после дневного сна во время бодрящей 

гимнастики  

Ежедневно на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях  

 
Занятия  

1.  По физической 

культуре  

3 раза в неделю  

 Самостоятельная деятельность детей  

1.  Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно в помещении и на прогулке  

 Физкультурно-массовые мероприятия  

1.  
День здоровья  

Один раз в квартал  

2.  Физкультурный досуг  Один раз в неделю  

3.  
Спортивно-семейный 

праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья»  

КМО, район. Один раз в год с родителями и 

воспитанниками старшего дошкольного возраста  

4.  Физкультурные 

праздники  

Два раза в год  

При организации образовательной деятельности предусмотрено введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования.  

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  
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Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам.  

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводятся в зале.  

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

Основой реализации программы является развивающая предметная среда детства, необходимая 

для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребенка. Сюда относятся природная среда и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом  

Способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной 

программы. Учитывает национально-культурные, климатических условия, возрастные 

особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

отменяющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.;  

Предметно-развивающая среда вариативна, достаточно имеется различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; обеспечивается периодическая 
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сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Предметно-развивающая среда ДОУ доступна. Обеспечен свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; Осуществляется постоянный контроль 

за исправностью и сохранностью материалов и оборудования.  

Развивающая среда в ДОУ безопасна, соответствует требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности ее использования.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы разделена на уголки-микроцентры 

для самостоятельной деятельности детей:  

Одним из самых любимых уголков детей младшей группы является центр двигательной 

активности. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребности в 

двигательной активности. Центр двигательной активности оснащен: ковриками; мячами; 

обручами; скакалками; кеглями; кубами; шнурами длинными и короткими; мешочками с грузом; 

лентами разных цветов; флажками; атрибутами для проведения подвижных игр и утренней 

гимнастики, и др.  

Центр сюжетно-ролевых игр, где ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, 

которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Игра является важным условием 

социального развития детей. Для современного развития игры в группе созданы необходимые 

условия: оборудована игровая зона с детской мебелью, различными атрибутами для игры в 

«Семья»,  

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Зоопарк» и др.; куклами; игрушечными дикими и 

домашними животными; наборами кухонной и чайной посуды; наборами овощей и фруктов; 

машинами крупными и средними; грузовыми и легковыми; телефонами, рулями, весами, 

сумками, ведёрками и др.; кукольными колясками; игрушками-забавами; одеждой для ряженья, 

в том числе атрибуты копии и их заместители, которые помогут ребенку использовать 

накопленный опыт в мире игры.  

Рядом с центром сюжетно-ролевых игр, размещен центр театрализованной деятельности – как 

важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает 

быстрее адаптироваться, сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них 

деятельностью. В этой зоне мы разместили различные виды театров и обеспечили атрибутами 

для самостоятельной театрализованной деятельности детей. Также в уголках находятся 

дидактические игры с соответствующим содержанием.  

Центр сенсорного развития. Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук способствуют 

формированию правильного произношения, помогает избавиться от монотонности речи, 

нормализовать её темп, снижает психологическое напряжение. Процесс ознакомления ребёнка с 

сенсорными эталонами происходит постепенно в соответствии с закономерностями младшего 

возраста. Важным условием, способствующим сенсорному развитию, является специально 

организованная развивающая среда, которая будет представлена: геометрическими фигурами 

различной цветовой гаммой, различной формы и разнообразной фактуры, шнуровками, 

разнообразными вкладышами, дидактическими играми и демонстрационным и игровым 

материалом для ковролина и магнитной доски.  

Центр изобразительной деятельности. В младшем возрасте является одним из центров 

эмоционального благополучия ребёнка в группе, развитие его художественных способностей и 

интересов. В уголке изобразительной деятельности размещены различные материалы с 

разнообразными средствами изображения, наборы цветных карандашей, цветные восковые 
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мелки, трафареты, обводки, раскраски, с целью формирования у малышей представления об их 

выразительных возможностях.  

Книжный центр. Основной задачей в этом возрасте является - формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы, необходимые в уголке: стеллаж для книг, стол и стульчик; книжки 

по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки.  

Центр конструирования создан для развития представлений об основных свойствах объемных 

геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, 

шершавости - гладкости их поверхности, в приобретении умений воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества 

со взрослыми, самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в 

приобретении умения строить мебель, горки, дома помогает центр строительных игр. Из 

конструктора дети будут строить постройки, необходимые для обыгрывания сюжетов. Играя с 

конструктором, у детей будет формироваться моторика, внимание, мышление, воображение, и 

приобретаться трудовые навыки. Оборудование и материалы: пластмассовые и мягкие 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров.  

Центр музыкальной деятельности необходимо оборудовать в группе с целью создания 

условий для накопления детьми музыкальных впечатлений, развития музыкального мышления, 

памяти, речи. Оборудование музыкального центра способствует проявлению способностей детей 

в разных видах музыкальной деятельности. Центр оснащен различными музыкальными 

игрушками, шумовыми игрушками.  

Центр экологического воспитания и образования детей, необходим для воспитания любви и 

бережного отношение к природе. Для этого оборудован уголок экспериментирования где есть 

все необходимое: лупы, ёмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки), природный и бросовый 

материал (вата, бумага разных сортов), лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления 

земли и уходом за растениями.  

Центр Петербурговедения. Для воспитания любви к родному городу, для того чтобы дать детям 

знания об истории и культуре родного города/края в группе создан центр Петербурговедения. В 

нем есть альбомы с фотографиями семей, ближайшего к детскому саду окружения. Модели и 

макеты домов. Наполнение уголка постоянно дополняется, меняется. Используются планы 

города, района, модели, пооперационные карты, настольно-печатные игры, лото/домино и т.п.  

  

3.5. Планирование и организация системы коррекционной и 

образовательной работы  

В ГБДОУ детский сад №17 педагогами и специалистами используется комплексно- 

тематическое планирование.  

В ГБДОУ №17 первые две недели сентября педагогами и специалистами проводится 

обследование детей и составление индивидуальных маршрутов развития. Виды 

образовательной деятельности в данный период-совместная деятельность педагога с 

детьми в режимных моментах и индивидуальная работа. Также проводятся музыкальные 

занятия и занятия по физической культуре.  

Образовательная деятельность по пяти образовательным областям и коррекционно- 

развивающая работа проводится с середины сентября до конца мая.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических 
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условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

В летний оздоровительный период образовательная деятельность осуществляется по 

возможности на свежем воздухе на прогулке. Организуются занятия по художественно- 

эстетическому развитию и занятия по физической культуре, а также совместная 

деятельность педагога с детьми в режимных моментах и индивидуальная работа. 

Коррекционно-развивающая работа продолжается. Большое внимание уделяется 

закаливающим процедурам.  

Форма организации занятий–подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает 

проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных недостатков психофизического, речевого развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В 

индивидуальной карте отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальныхзанятий10–15минут.  

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводятся в течение 

учебного года для прослеживания динамики индивидуального развития каждого 

воспитанника. Учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 

4-5-и детей). Один день в неделе учитель- логопед проводит только индивидуальную 

работу с детьми во второй половине дня. Консультирование родителей (законных 

представителей) происходит один день в неделю в вечерние часы. Консультации 

назначаются по мере необходимости. Далее, в течение года, родители (законные 

представители) имеют возможность по необходимости получить индивидуальную 

консультацию учителя- логопеда.  

  

3.6. Обеспечение программы методическими материалами  

В соответствии с ФГОС ДО методических материалов и средства обучения и воспитания 

Программы включают в себя перечень используемых Программ, учебно-методические, 

наглядно- дидактических пособий:  

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования  

 -Образовательная  программа  дошкольного образования ГБДОУ  детский  сад  

№17 Приморского района Санкт-Петербурга;  
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-методические пособия для педагогов; -наглядно-

дидактические пособия;  

-комплекты для творчества.  

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей обеспечивается 

использованием парциальных программ, технологий и методических пособий.  

Познавательное развитие  

1. Алиева, Т.И., Арушанова, А.Г., Богина, Т.Л., Волкова, Е.М., Иванкова, Р.А., Казакова, Т.Г.,  

Кондратьева, Н.Л., Павлова, Л.Н., Парамонова, Л.А., Рычагова, Е.С., Тарасова, К.В., 

Тимофеева, Е.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 3-е 

изд. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 512с.: ил.  

2. Борисенко, М.Г., Лукина, Н.А. В помощь маленькому мыслителю (Развитие элементарных 

математических представлений) / М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина – СПб.: «Паритет», 2003. – 128с. 

– (Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь»).  

3. Голицына, Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014 152с.  

4. Литвинова, О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста / О.Э. 

Литвинова – СПб.: «Детство – Пресс», 2016. – 256с.  

Речевое развитие  

5. Борисенко, М.Г., Лукина, Н.А. Начинаем говорить. (Развитие речи) / М.Г. Борисенко, Н.А. 

Лукина – СПб.: «Паритет», 2004. – 160с. – (Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь»).  

6. Гербова, В.В.Развитие речи в детском саду. Календарное планирование. Конспекты 

занятий.Методические рекомендации. М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. - 120 с.  

7. Литвинова, О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий .Ч.1.– СПб.:ООО 

«Издательство» «Детство – Пресс», 2017. – 128с.  

8. Литвинова, О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. Ч.3.– СПб.: ООО «Издательство» «Детство – Пресс», 2018. – 

128с.  

9. Нищева, Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Вып.6. – 

СПб.: ООО «Издательство» «Детство – Пресс», 2018. – 24с., - цв.ил.  

  
 

Социально-коммуникативное развитие  

10. Авдеева, И.С., Борисенко, М.Г., Лукина, Н.А. Помоги мне сделать самому (Развитие 

навыков самообслуживания) / И.С. Авдеева, М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина – СПб.: 

«Паритет», 2003. – 112с. – (Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь»).  

11. Белкина, Л.В., Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ / Л.В. Белкина – 

Воронеж «Учитель», 2004. – 236с.  

12. Небыкова, О.Н. Сезонные прогулки сентябрь-февраль. Карта – план для воспитателя. 1-

я младшая группа. ФГОС ДО / О.Н. Небыкова – СПб.: «Учитель», 2016. – 112с.  

13. Небыкова, О.Н. Сезонные прогулки март-август. Карта – план для воспитателя. 1-я  

младшая группа. ФГОС ДО / О.Н. Небыкова – СПб.: «Учитель», 2016. – 112с.  
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Художественно-эстетическое развитие  

14. Борисенко, М.Г., Лукина, Н.А. Творю. Строю. Мастерю. (развитие конструктивного 

праксиса). СПб.: «Паритет», 2004. – 176с.  

15. Жукова, О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста / О.Г.Жукова. -2-е изд. –М.: Айрис-пресс, 2007. – 96с.  

16. Литвинова, О.Э. Конструирование с детьми дошкольного возраста. / О.Э. Литвинова – СПб.: 

«Детство- Пресс», 2016. – 160с.  

17. Литвинова, О.Э. Художественно – эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. – 

СПб.: ООО «Издательство» «Детство – Пресс», 2016. – 128с.  

  

Физическое развитие  

18. Борисенко, М.Г., Датешидзе, Т.А. Лукина, Н.А. Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем (Развитие 

общей моторики) / М.Г.Борисенко, Т.А. Датешидзе, Н.А. Лукина – СПб.: «Паритет», 2003. – 

160с. – (Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь»).  

19. Борисенко, М.Г., Лукина, Н.А. Наши пальчики играют (Развитие мелкой моторики) / 

М.Г.Борисенко, Н.А. Лукина – СПб.: «Паритет», 2003. – 144с. – (Серия «Рождаюсь. Расту.  

Развиваюсь»).  

20. Гирченко, И.А. Подвижные игры / И.А. Гирченко – М.: Мой мир, 2008. – 256с.  

21. Нищев, В.М., Нищева, Н.В. Веселые подвижные игры для малышей. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32с.  

22. Литвинова, М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год жизни / М.Ф. 

Литвинова – М.: «Айрис – пресс», 2005. – 288с.  

  

Игровая деятельность  

23. Колдина, Д.Н.Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 144с.  

24. Маханева, Н.Д., Рещикова, С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 96с.  

25. Нищева, Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 192с.  

26. Павлова, Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до 3-х лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», М.: ТЦ Сфера, 2003. – 224с.  

27. Пешкова, Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты успешной 

работы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  

  

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации 

Программы образования  

Примерный перечень анимационных произведений 

Малые формы фольклора.   

"Как у нашего кота...", "Киска, киска, киска, брысь!..", "Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к 

бабе, к деду...", "Большие ноги...", "Пальчик-мальчик...", "Петушок, петушок...", "Пошел кот под 

мосток...", "Радуга-дуга...". Русские народные сказки.   
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"Козлятки и волк" (обраб. К.Д. Ушинского), "Колобок" (обраб. К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" 

(обраб. К.Д. Ушинского), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Репка" (обраб. К.Д. Ушинского), 

"Теремок" (обраб. М.А. Булатова). Поэзия.   

Александрова З.Н. "Прятки", "Топотушки", Барто А.Л. "Бычок", "Мячик", "Слон", "Мишка", 

"Грузовик", "Лошадка", "Кораблик", "Самолет" (из цикла "Игрушки"), "Кто как кричит", "Птичка", 

Берестов В.Д. "Курица с цыплятами", Благинина Е.А. "Аленушка", Жуковский В.А. "Птичка", Ивенсен 

М.И. "Поглядите, зайка плачет", Клокова М. "Мой конь", "Гоп-гоп", Лагздынь Г.Р. "Зайка, зайка, 

попляши!", Маршак С.Я. "Слон", "Тигренок", "Совята" (из цикла "Детки в клетке"), Орлова А. 

"Пальчики-мальчики", Стрельникова К. "Кряк-кряк", Токмакова И.П. "Баиньки", Усачев А. 

"Рукавичка". Проза.   

Александрова З.Н. "Хрюшка и Чушка", Б.Ф. "Маша и Миша", Пантелеев Л. "Как поросенок говорить 

научился", Сутеев В.Г. "Цыпленок и утенок", Чарушин Е.И. "Курочка" (из цикла "Большие и 

маленькие"), Чуковский К.И. "Цыпленок". 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

 

Слушание.   

"Лошадка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Курочки и цыплята", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс 

собачек", муз.  

А. Артоболевской; "Три подружки", муз. Д. Кабалевского; "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; 

"Марш", муз. С. Прокофьева; "Спортивный марш", муз. И. Дунаевского; "Наша Таня", "Уронили 

мишку", "Идет бычок", муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; "Материнские ласки", "Жалоба", 

"Грустная песенка", "Вальс", муз. А. Гречанинова.  

Пение и подпевание.   

"Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Колыбельная", муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

"МашенькаМаша", рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; "Воробей", рус. нар. 

мелодия; "Гули", "Баю-бай", "Едет паровоз", "Лиса", "Петушок", "Сорока", муз. С. Железнова.  

Музыкально-ритмические движения.   

"Марш и бег", муз. Р. Рустамова; "Постучим палочками", рус. нар. мелодия; "Бубен", рус. нар. мелодия, 

обраб. М.  

Раухвергера; "Барабан", муз. Г. Фрида; "Мишка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Догонялки", 

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. Пляска.   

"Вот как хорошо", муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; "Вот как пляшем", белорус, нар. мелодия, обр. 

Р. Рустамова; "Солнышко сияет", сл. и муз. М. Чарной.  

Образные упражнения.   

"Идет мишка", муз. В. Ребикова; "Скачет зайка", рус. нар. мелодия, обр. А. Александрова; "Лошадка", 

муз. Е. Тиличеевой; "Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; "Птичка летает", 

"Птичка клюет", муз. Г. Фрида; "Цыплята и курочка", муз. А. Филиппенко. Игры с пением.   

"Зайка", "Солнышко", "Идет коза рогатая", "Петушок", рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; "Зайчик", 

муз. А. Лядова; "Воробушки и кошка", нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Прокати, лошадка, 

нас!", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; "Мы умеем", "Прятки", муз. Т. 

Ломовой; "Разноцветные флажки", рус. нар. мелодия.  

Инсценирование.  

 Рус.. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), песен ("Пастушок", муз. А. Филиппенко; "Петрушка и 

Бобик", муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей ("Петрушкины друзья", Т. 

Караманенко; "Зайка простудился", М. Буш; "Любочка и ее помощники", А. Колобова; "Игрушки", 

А. Барто). "Бабочки", обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: "Чудесный мешочек", 
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"Волшебный сундучок", "Кто к нам пришел?", "В лесу", муз. Е. Тиличеевой; "Праздник", 

"Музыкальные инструменты", муз. Г. Фрида. 

  

3.7. Календарный план воспитательной работы  

  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,  

экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого   будет    развертываться    погружение    и    приобщение    к    культурному    содержанию 

на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

  

Тема  Краткое содержание 

традиционных 

событий и 

праздников  

Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ  

«Давайте познакомимся!»  Экскурсии по 

помещениям группы. 

Знакомство с 

воспитателями и  

помощником 

воспитателя. Беседы о 

детском саде, 

рассматривание 

иллюстрации из серии 

«В детском саду». 

Чтение рассказов, 

стихотворений о 

детском саде. 

Проигрывание с 

игрушками режимных 

моментов.  

Адаптация детей к условиям группы на 

стенде консультации: «Как помочь 

ребенку адаптироваться к детскому 

саду».  

«Рекомендации для родителей, ребенок, 

который впервые идет в детский сад».  
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«В гостях у Светофорика»  Игры, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

детских книг  

Подвижные игры по правилам БДД  

«Ребята, давайте жить 

дружно!»  

Беседы, игры, 

раскраски, чтение 

стихов.  

Физкультурный досуг «Дружный круг».  

ОКТЯБРЬ  

«Веселые старты»  Эстафеты  Спортивный досуг на улице  

«Осень в гости к нам пришла»  Беседы, раскраски, 

подвижные игры, изо 

деятельность (лепка, 

рисование, 

аппликация). Чтение 

литературы о осеннем 

сезоне. Танцы, пение 

детских песен  

Выставка осенних поделок «Здравствуй, 

осень».  

«Путешествие в страну 

Здоровья»  

Беседы, раскраски, 

подвижные игры, 

изодеятельность 

(лепка, рисование, 

аппликация). Чтение 

литературы о пользе 

витаминов.  

Физкультурный досуг. ««Осенние 

путешествие».  

НОЯБРЬ  

 

«Подарок милой маме»  Слушание песен, 

чтение стихов, 

разучивание 

танцевальных 

движений, 

рассматривание 

картин, изо 

деятельность.  

Досуг «Для любимой мамочки». Конкурс 

«Моя мама- рукодельница».  

 ДЕКАБРЬ  

«В гостях у сказки»  Инсценировка 

знакомых сказок, 

рассматривание 

иллюстрации к сказкам, 

рассказывание сказок 

по картинкам.  

Досуг- Развлечение. «Сказка , 

приходи».  

«Новый год»  Чтение детской 

литературы о зиме, 

празднике, Деде 

Морозе и т.д. Танцы, 

Тематический досуг «Новогодняя ёлка».  
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пение детских песен, 

подвижные игры  

 ЯНВАРЬ  

«Зимние забавы»  Подвижные игры, 

загадки и стихи про 

зиму, изодеятельность, 

беседы.  

Досуг- Развлечение: «Новогодние 

игрушки».  

 ФЕВРАЛЬ  

«Мой папа - самый лучший!»  Эстафеты, подвижные 

игры  

Спортивный досуг совместно с 

родителями. Папа, мама я спортивная 

семья».  

«Масленица» (провожаем зиму)  Беседы, изо 

деятельность, 

хороводные игры, 

совместные поделки 

детей и родителей.  

Коллаж «Ах, блины, блины, блины».  

 МАРТ  

«8 марта»  Пение детских песен, 

чтение стихов, танцы. 

Рассматривание 

иллюстраций, изо 

деятельность.  

Тематический досуг «8 марта».  

«Мы птички перелетные»  Беседы, рассматривание 

картин, подвижные 

игры, стихи, раскраски.  

Досуг «Неунывающие птички».  

 АПРЕЛЬ  

«Красный, желтый, зеленый»  Изучение дорожных 

знаков, беседы, игры: 

«Мы пассажиры.»,  

Досуг «Сфетофорчик».  

  «Мы пешеходы». Изо 

деятельность, 

конструирование, игры 

 на  ковровом 

покрытии «Городок».  

  

 МАЙ   

«Сказочный вечер»  Чтение стихов, сказок, 

рисование сказочных 

героев, инсценировки 

сказок.  

Литературный вечер развлечений. Досуг: 

«В гостях у сказки».  
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3.8. Организационный раздел части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий в группе раннего 

возраста с 1-2 лет.  

  

1. Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников  

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый воспитанник чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия воспитатель:  

• общается с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно слушает воспитанников, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

• помогает воспитанникам обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создает ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить своё отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе и происходящим в детском саду;  

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации развивающей предметно–пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка.   

Для обеспечения эмоционального благополучия воспитанников обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, в такой среде воспитанники быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для воспитанников, 

оборудованы таким образом, чтобы он чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда – это 

среда, в которой воспитаннику уютно и уверенно, где он может себя занять интересным любимым 

делом. Комфортность среды дополняется её художественно – эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на воспитанника, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциональной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед воспитанником возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

2. Формирование внимательных, доброжелательных отношений  

Воспитание у воспитанников внимательного, доброжелательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к воспитанникам доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для воспитанников правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанниками их смысла;  

• поддерживать инициативу воспитанников старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда воспитанники самостоятельно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения).  
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В ходе реализации Основной Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 

17 воспитанники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Они чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы воспитанников может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагогам необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями;  

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений;  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, воспитанникам можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; • оценивать 

результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые воспитанники могут выбирать по собственному желанию. Развивающая предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами воспитанников не 

реже, чем один раз в несколько недель.  

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого.  При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста воспитанников, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог 

может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры воспитанников;  

• определять игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими воспитанниками и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

• отличать воспитанников с развитой игрой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
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• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей.)  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

воспитанников, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей.  

Особенности развивающей предметно - пространственной среды для развития игровой среды:  

• игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативами воспитанников.   

• игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируем.   

• воспитанники должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.    

• возможность внести свой вклад в её усовершенствование должны иметь и родители.  

5. Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективного тогда, когда воспитанник занят значительным и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развития (то есть 

требующие от воспитанников развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждений той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждения с учетом высказываний воспитанников, которые могут изменить ход 

дискуссий;  

• помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности: среда должна быть насыщенной, предоставлять воспитаннику 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

6. Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр.  

Для того, чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда воспитанники могут создавать свои произведения;  
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• создавать атмосферу принятия и поддержки во время организации творческих видов 

деятельности;  

• оказывать воспитанникам помощь и поддержку в овладении необходимыми техническими 

навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; • поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых воспитанники могут представить свои 

произведения.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремёсел, поделками по дереву, из глины и пр.  

  

7. Создание условий для физического развития  

Физическое здоровье очень важно для здоровья воспитанника, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремлению к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано 

с физическим развитием ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того, чтобы 

стимулировать физическое развитие воспитанников, важно:   

• ежедневно предоставлять воспитанникам возможность активно двигаться; • обучать 

воспитанников правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех воспитанников (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для физического 

развития.  Среда должна стимулировать физическую активность воспитанников, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

воспитанники имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
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IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа разработана для детей группы раннего возраста и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для дошкольников от 1,5 до 2-х лет. Содержание рабочей 

программы раскрывается через комплексно-тематическое планирование, в котором указаны сроки, 

темы и содержание совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей (подробнее с 

планированием познакомится можно у воспитателей), что является естественным и приемлемым 

для современного дошкольного образования вариантом планирования.  

При разработке программы использованы следующие образовательные программы:  

1.Федеральная образовательная программа дошкольного образования.  

Для удовлетворения образовательных запросов родителей ГБДОУ организуются разные формы 

взаимодействия педагогов с родителями:  

• Педагогический мониторинг (беседы, анкетирование)  

• Педагогическая поддержка (семинары, выставки, беседы, консультирование)  

• Педагогическое образование родителей (родительские собрания, «круглый стол», творческая 

мастерская)  

• Совместная деятельность педагогов и родителей (игровые встречи, совместное оформление 

газет, фотоальбомов, вечеров развлечений, утренники, смотры-конкурсы, детско-родительские 

проекты).  
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