
 

1 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета  

ГБДОУ №57 

Протокол №1 от 31.08.2023 года  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ №57 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

И.А.Горская 

Приказ № 34д от 31.08.2023 года  

 

 

Рабочая программа воспитателя  

второй группы раннего возрата ( 2-3 года) 

 на 2023-2024 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Составиители программы: 

Фролова И.В 

Иванова Л.Н 

 

 

 

2023   



 

2 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 4 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................................. 5 

1.1. Пояснительная записка .......................................................................................................... 5 

1.1.1. Цель и задачи Образовательной программы .................................................................... 5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы ......................... 6 

1.1.3. Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений ...................................................................................................................................... 6 

1.2. Планируемые результаты реализации Образовательной программы ............................... 6 

1.2.2. Планируемые результаты в раннем возрасте .................................................................... 7 

1.2.3. Планируемые результаты части формируемой участниками образовательных 

отношений ...................................................................................................................................... 8 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов .............................. 8 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................. 32 

2.1. Общие положения ................................................................................................................ 32 

2.2. Рабочая программа образования группы раннего возраста ............................................. 34 

2.2.1. Пояснительная записка ..................................................................................................... 34 

2.2.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы образования группы 

раннего возраста .......................................................................................................................... 35 

2.2.3. Задачи и содержание образования по образовательным областям .............................. 35 

2.2.6. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, произведений 

для реализации Программы образования .................................................................................. 57 

Примерный перечень художественной литературы .............................................................. 57 

2.2.8.Взаимодействие педагогов группы с семьями воспитанников. ..................................... 64 

2.2.9. Развитие культурных практик ......................................................................................... 67 

2.3.Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных                                        

отношений. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ ............................................................................................................... 70 

2.3.1. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.)  

осуществления образовательного процесса .............................................................................. 70 

2.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАТА ............. 71 

2.4.1.Пояснительная записка ...................................................................................................... 72 

2.4.3. Содержательный раздел .................................................................................................... 79 

2.3.4. Организационный раздел .................................................................................................. 85 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Образовательной программы ГБДОУ 

№ 57 .............................................................................................................................................. 90 

3.2. Режим и распорядок дня в дошкольных группах .............................................................. 92 



 

3 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. .................................... 96 

3.4. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы .......................... 99 

3.5. Планирование образовательной деятельности ................................................................ 101 

3.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятия........................................ 104 

3.7. Организация социального партнерствав ГБДОУ. Взаимодействие с социальными      

партнёрами ................................................................................................................................. 111 

3.8 Перечень литературных источников ................................................................................. 111 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

  



 

4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию  

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, формированию и развитию 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

 Образовательная программа дошкольного образования – нормативный документ, 

позволяющий реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня 

образования:  

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности 

на доступном его возрасту содержании доступными средствами.  

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего  

и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины.  

3. Создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

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

зависимости от места и региона проживания.  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 57определяет 

единые для Российской Федерации  базовые объем и содержание ДО, осваиваемые 

обучающимися , и планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

ФГОС ДО и Федеральная программа являются основой для  разработки  

и утверждения Организацией образовательной программы дошкольного образования 

(далее – Программа. Федеральная программа определяет объем обязательной части этих 

Программ, который в соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего 

объема программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40%.  

Образовательная программа ДО представляет собой учебно-методическую 

документацию, в составе которой федеральная рабочая программа образования, 

федеральная рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания), 

федеральный календарный план воспитательной работы (далее – План).   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Образовательной программе 

содержится целевой, содержательный и организационный разделы.   

В целевом разделе Образовательной программы представлены цели, задачи, 

принципы и подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения Программы 

в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения 

Программы; характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего  

и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике планируемых 

результатов.   

Содержательный раздел Образовательной программы ДО ГБДОУ № 57 включает:  
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 рабочую программу образования, которая раскрывает задачи, содержание  

и планируемые результаты по каждой из образовательных областей для всех возрастных 

групп обучающихся;  обозначает направления и задачи коррекционно-развивающей 

работы (далее -  КРР) с детьми дошкольного возраста с ООП (далее - ООП) различных 

целевых групп; психолого-педагогические условия реализации программы, а также 

отдельные средства обучения и воспитания.  

 рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел Образовательной программы включает описание 

психолого-педагогических и кадровых условий реализации Образовательной программы 

ДО ГБДОУ № 57. В разделе представлены примерный режим и распорядок дня  

в дошкольных группах, федеральный календарный план воспитательной работы.   

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи Образовательной программы 

  

Целью Образовательной программы (ОП) является разностороннее развитие 

ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовнонравственных ценностей народов РФ, исторических  

и национально-культурных традиций.  

  Цель ОП 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.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

  

Образовательная программа построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС:   

1) Полноценное проживание ребѐнком 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 семьѐй;  

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства;  

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

9) Учѐт этнокультурной ситуации. 

1.1.3. Часть Образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальной образовательной программы: 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова. 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - включает материалы 

для всех видов деятельности. Программа имеет конкретные задачи и цели для каждой 

возрастной группы, по воспитанию любви и интереса к родному городу, желанию знать  

и узнавать свой город, воспитанию гордости: "Я - Петербуржец", пробуждает 

познавательный интерес к городу. 

Задачей программы является: осознание ценности памятников культуры  

и искусства, воспитание петербуржца в лучших традициях культурного наследия города. 

1.2. Планируемые результаты реализации Образовательной программы 

  

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 ДОУ представлены в виде целевых ориентиров ДО  

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

завершению ДО.   

Реализация образовательных целей и задач Образовательной программы ДОУ 

направлена на достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  
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Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.   

Обозначенные в Образовательной программе ДОУ возрастные ориентиры  

«к трем»  имеют 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.  

1.2.2. Планируемые результаты в раннем возрасте 

  

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»).   

1.2.3. Планируемые результаты части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения парциальных 

программ. 

 

№ Парциальная 

программа 

Целевые ориентиры 

1

. 

«Первые шаги». 

Петербурговедение 

для малышей от 3 до 

7 лет»   

Г. Т. Алифанова 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному 
городу, желание знать и узнавать свой город, воспитана 
гордость: "Я - Петербуржец" 

- развит познавательный интерес к городу. 

- ребенок осознанает ценность памятников культуры 

 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий  установить уровень индивидуального развития детей. 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

  

Педагогическая диагностика 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. 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 
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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 следующих 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.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и 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 результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области.  

В процессе наблюдения 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  
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к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и др.   

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.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения 

ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания  

и представления, умения и навыки. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям 

оцениваются достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы 

мониторинга, определенны Образовательной Программой дошкольного образовательного 

учреждения ГБДОУ детский сад  № 57 Приморского района СПб. Образец 

мониторинговых карт прилагается в приложении № 1 (См. Приложение 1). 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес  

к широкому кругу непосредственно воспринимаемых объектов, стремится с ними 

взаимодействовать; с интересом наблюдает за окружающим под руководством взрослого, 

замечает необычное, новое; при восприятии необычного проявляет чувство удивления, 

которое побуждает целенаправленно действовать; радуется новому. Часто задает вопросы 

«кто?», «куда?», «где?»; выслушивает ответ взрослого, ответ порождает новый вопрос. 

Замечает некоторые противоречия, преимущественно предметно-практического 

характера, протестует, удивляется, проявляет интерес; пытается самостоятельно их 

разрешить или требует восстановления соответствия от взрослого. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес  

к непосредственно воспринимаемым объектам под влиянием новизны; наблюдает  

за окружающим под руководством взрослого, но отвлекается при угасании новизны;  

с помощью взрослого замечает необычное, при его восприятии проявляет ситуативную 

чувство удивления, оно неустойчиво и вызывает спонтанную ситуативную активность; 
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радуется новому. Вопросы задает достаточно часто и непоследовательно, не всегда 

выслушивает ответ взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Интерес  

к окружающему быстро угасает; в наблюдениях, организованных взрослым, участвует 

формально, чувство удивления проявляется редко, реакция на новизну 

непродолжительная. Вопросы задает редко и непоследовательно, не всегда выслушивает 

ответ взрослого. С его помощью замечает некоторые несоответствия, противоречия  

в окружающей действительности, попытки их самостоятельного разрешения  

не наблюдаются или наблюдаются очень редко; помощь взрослого в разрешении проблем 

принимает не всегда. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Интерес  

к окружающему неоформлен, недифференцирован; характерно быстрое пресыщение. 

Задает вопросы редко или не задает их вовсе; вопросы имеют ситуативный характер, ответ 

взрослого не побуждает к дальнейшему осмыслению воспринимаемого. Нечувствителен  

к противоречиям, несоответствиям,не принимает помощи взрослого в их разрешении. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Пытается 

самостоятельно установить предметные характеристики объектов, применяя 

разнообразные предметно-практические действия; привлекает взрослого к содействию,  

с удовольствием участвует в несложных экспериментах, организуемых взрослым.  

В деятельности опирается на собственный опыт, действует по аналогии в сходных 

ситуациях; освоил основные способы действий с предметами, использует предметы-

орудия в игровых и бытовых ситуациях; пользуется различными приемами для решения 

проблемно-практических задач; узнает целое по детали, выделяет понятия «право»  

и «лево», «много» и «мало», числа 1, 2, 3; обобщает предметы по свойствам. Выделяет 

существенные признаки предметов, сравнивает различные предметы и выявляет различия 

в них; понимает жизненные ситуации, проигрывает их с заменой одних объектов другими; 

воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие 

в повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, 

устанавливая элементарные причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями. Преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости  

от ситуации, рассматривая это как своеобразное экспериментирование. Выделяет 

сенсорные признаки, использует разные перцептивные действия в соответствии  

с выделяемым признаком и или качеством объекта. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Попытки 

самостоятельно установить предметные характеристики объектов наблюдаются редко, 

они мало результативны; чаще использует хорошо знакомые действия; с удовольствием 

участвует в несложных экспериментах, организуемых взрослым. Под руководством 

взрослого применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем); освоил основные способы действий с предметами, 

использует знакомые предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; пользуется 

однообразными приемами для решения проблемно-практических задач; с помощью 

взрослого выделяет существенные признаки предметов, сам сравнивает некоторые 

предметы и выявляет отдельные различия в них; понимает часто повторяющиеся 

жизненные ситуации, проигрывает их по подражанию; с помощью взрослого 

воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие 
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в повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, 

устанавливая элементарные причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями; испытывает некоторые трудности в узнавании целого по детали, 

выделении понятий «право» и «лево», «много» и «мало», чисел 1, 2, 3. Замечает 

некоторые противоречия, преимущественно предметно-практического характера, при 

этом ярких эмоций не проявляет; иногда пытается самостоятельно их разрешить или 

требует восстановления соответствия от взрослого. При необходимости преобразует 

способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации, ориентируется на помощь 

взрослого, выделяет сенсорные признаки, использует знакомые перцептивные действия не 

всегда в соответствии с выделяемым признаком или качеством объекта. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Попытки 

самостоятельно установить предметные характеристики объектов наблюдаются редко, 

они мало результативны; не проявляет яркого интереса к экспериментам, организуемым 

взрослым. В совместной деятельности при ведущей роли взрослого может использовать 

элементы собственного опыта; освоил некоторые способы действий с хорошо знакомыми 

предметами, предметы-орудия использует редко; проблемно-практические задачи 

самостоятельно разрешить не может; затрудняется в выделении существенные признаки 

предметов, в сравнении различных предметов и выявлении различий в них, нуждается  

в помощи взрослого; понимает некоторые часто повторяющиеся жизненные ситуации,  

с помощью взрослого повторяет их отдельные эпизоды; с помощью взрослого 

воспринимает отдельные эпизоды, изображенные на картинках, происходящие  

в повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт;  

не устанавливает элементарных причинно-следственных связей и зависимостей между 

объектами и явлениями. С определяющей помощью взрослого преобразует способы 

решения задач (проблем) в зависимости от ситуации; выделяет некоторые сенсорные 

признаки, использует знакомые перцептивные действия с помощью взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Помощь взрослого 

существенно не влияет на использование собственного опыта; опыт действий  

с предметами крайне ограничен: не знает функций и правил использования многих 

предметов обихода, предметы-орудия использует редко или не использует; проблемно-

практических задач самостоятельно разрешить не может; затрудняется в выделении 

существенных признаков предметов при сравнении различных предметов и выявлении 

различий в них даже с помощью взрослого; понимает некоторые часто повторяющиеся 

жизненные ситуации, с помощью взрослого проигрывает их отдельные эпизоды, а также 

воспринимает отдельные эпизоды, изображенные на картинках, происходящие  

в повседневной жизни, описанные в тексте, но затрудняется использовать свой реальный 

опыт; не устанавливает элементарных причинно-следственных связей и зависимостей 

между объектами и явлениями. Не интересуется экспериментированием, не проявляет 

ярких положительных эмоций в процессе экспериментирования, организованного 

взрослым; не желает экспериментировать с предметами. Не преобразует способы решения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации, помощь взрослого существенно не влияет  

на данный процесс. Не выделяет многие сенсорные признаки, перцептивные действия 

выполняет с помощью взрослого. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Принимает задачу 

взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей свои усилия; до начала деятельности 
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конкретно определяет, что будет создавать; может преобразовывать замысел в процессе 

выполнения деятельности, но чаще реализует его. Самостоятельно ставит игровые задачи, 

может обозначить их словесно, принимает на себя роли взрослых, называет себя именем 

взрослого в соответствии с ролью, отражает некоторые социальные взаимоотношения, 

ролевое поведение сопровождается яркими положительными эмоциями; при 

преобладании бытовых сюжетов наблюдаются эпизоды из знакомых сказок, 

мультфильмов; вводит в игру сказочных персонажей, широко использует сюжетно-

образные игрушки, а также предметы-заместители, подбирая их самостоятельно, дает 

предмету-заместителю игровое наименование, соблюдает правила игры, стремится  

к совместным со сверстниками играм, имеет несколько любимых игровых сюжетов, 

последовательно выполняет 4–5 игровых действия. 

Целенаправленно лепит, стремится создавать и реализовывать замыслы, прибегая  

к помощи взрослого или самостоятельно, использует знакомые технические умения, 

передает пропорции; в процессе лепки испытывает яркие положительные эмоции, 

стремится лепить. 

Изображает простые в изобразительном плане предметы и явления, создает 

обобщенный образ предмета (дом, дерево…), рисует человека (головоног); создает 

несложные декоративные узоры, сохраняя ритм в рисунке; владеет основными 

формообразующими движениями, использует прямые, округлые, наклонные, 

пересекающиеся линии, штрихи, мазки; подбирает цвет, соответствующий предмету или 

явлению, главное изображение располагает в центре листа, относительно правильно 

передает пропорции; проявляется детализация предметов, замысел рисунка относительно 

устойчив; в процессе рисования испытывает яркие положительные эмоции, стремится 

рисовать. 

В аппликации целенаправленно создает образы предметов и явлений окружающего 

мира, декоративные элементы, используя сформированные технические навыки;  

в процессе аппликации испытывает яркие положительные эмоции, стремится ее 

выполнять. 

Конструирует целенаправленно, стремится создавать и реализовывать простые 

замыслы; выделяет составные части простых построек, самостоятельно строит 

элементарные предметные постройки, используя сформированные технические навыки; 

изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину; 

самостоятельно обыгрывает постройки; в процессе конструирования испытывает яркие 

положительные эмоции, стремится конструировать. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Принимает задачу 

взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей свои усилия, но нуждается  

в руководстве; с помощью взрослого до начала деятельности определяет в общем виде, 

что будет создавать, может преобразовывать замысел в процессе выполнения 

деятельности. 

Ставит игровые задачи с помощью взрослого, при самостоятельной постановке 

игровых задач может затрудняться в их словесном обозначении; принимает на себя роли 

взрослых, называет себя именем взрослого в соответствии с ролью, отражает некоторые 

социальные обусловленные действия, ролевое поведение сопровождается яркими 

положительными эмоциями; преобладают бытовые сюжеты; использует сюжетно-

образные игрушки, а также несколько постоянных предметов-заместителей, дает 

предмету-заместителю игровое наименование, соблюдает правила игры, стремится  

к совместным со сверстниками играм, имеет несколько любимых игровых сюжетов, 

последовательно выполняет 3–4 игровых действия. 
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Целенаправленно лепит, прибегая к помощи взрослого или самостоятельно; 

соединяет несколько частей в единый образ, передает пропорции с помощью взрослого; 

положительно относится к процессу лепки, стремится лепить. 

Изображает простые в изобразительном плане предметы и явления, владеет 

формообразующими движениями, использует прямые, округлые, наклонные, 

пересекающиеся линии, штрихи, мазки; создает несложные декоративные узоры,  

не всегда сохраняя ритм рисунка; подбирает цвет, соответствующий предмету или 

явлению, недостаточно правильно ориентирует изображения на листе бумаги, 

недостаточно верно передает пропорции (под руководством взрослого); замысел рисунка 

относительно устойчив; положительно относится к процессу рисования, стремится 

рисовать. 

В аппликации с помощью взрослого целенаправленно создает образы предметов  

и явлений окружающего мира, декоративные элементы; использует сформированные 

технические навыки, но действия выполняет неточно; положительно относится  

к выполнению аппликации; стремится ее выполнять. 

Конструирует целенаправленно, чаще по предложению взрослого; выделяет 

составные части простых построек, самостоятельно строит элементарные предметные 

постройки, большинство технических навыков сформировано; затрудняется в изменении 

конструкции; обыгрывает постройки с помощью взрослого; положительно относится  

к процессу конструирования, стремится конструировать. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не всегда принимает 

задачу взрослого создать что-то определенное, с трудом подчиняет ей свои усилия  

и только в совместной с ним деятельности; с помощью взрослого или самостоятельно  

до начала деятельности может определить в общем виде, что будет создавать,  

но действует ситуативно, замысел не реализует без помощи взрослого. 

Ставит игровые задачи с помощью взрослого, затрудняется в их самостоятельном 

словесном обозначении; принимает на себя роли взрослых, затрудняется  

в самостоятельном назывании себя именем взрослого в соответствии с ролью, отражает 

некоторые социальные обусловленные действия, но часто проявляется сюжетно-

отобразительная, а не сюжетно-ролевая игра; не проявляет в игре ярких положительных 

эмоций; преобладают бытовые сюжеты; использует сюжетно-образные игрушки, а также 

по предложению взрослого несколько постоянных предметов-заместителей; с помощью 

взрослого дает предмету-заместителю игровое наименование; под его руководством 

соблюдает правила игры, стремится к совместным со сверстниками играм, но не умеет 

продуктивно взаимодействовать или предпочитает индивидуальные игры; имеет 

несколько любимых игровых сюжетов, последовательно выполняет 2–3 игровых действия. 

Лепит недостаточно целенаправленно; затрудняется в соединении нескольких частей 

в единый образ и в передаче пропорций; в процессе лепки не проявляет ярких 

положительных эмоций, не стремится лепить. 

В рисунках отображает простые в изобразительном плане предметы и явления, 

недостаточно хорошо владеет формообразующими движениями, многие выполняет 

неуверенно; не ориентируется на цвет в процессе изображения объекта, недостаточно 

правильно, верно ориентирует его на листе бумаги, передает пропорции; замысел рисунка 

неустойчив; в процессе рисования не проявляет ярких положительных эмоций,  

не стремится рисовать. 

Недостаточно целенаправленно выполняет аппликацию, нуждается в постоянной 

помощи взрослого; в процессе аппликации не проявляет ярких положительных эмоций,  

не стремится ее выполнять. 
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Конструирует недостаточно целенаправленно, чаще по предложению взрослого; 

затрудняется в выделении составных частей простых построек, знает и называет не все 

основные строительные детали; затрудняется в обозначении частей постройки  

по величине, самостоятельно не строит элементарные предметные постройки или строит 

редко; действует неуверенно; затрудняется в изменении конструкции; упрощенно 

обыгрывает постройки под руководством взрослого; в процессе конструирования  

не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится конструировать. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не всегда принимает 

задачу взрослого создать что-то определенное, с трудом подчиняет ей свои усилия  

и только в совместной со взрослым деятельности; замысел не формулирует до начала 

деятельности; действует спонтанно; результат, как правило, с замыслом не соотносится. 

Преобладает сюжетно-отобразительная, а не сюжетно-ролевая игра, наблюдаются 

отдельные элементы сюжетно-ролевой игры, но они неустойчивы; требует постоянной 

поддержки взрослого для разворачивания игры. 

Лепит под руководством взрослого, при его ведущей роли; затрудняется в соединении 

нескольких частей в единый образ и в передаче пропорций; в процессе лепки не проявляет 

ярких положительных эмоций, не стремится лепить. 

Отображает с помощью взрослого простые в изобразительном плане предметы  

и явления; не владеет формообразующими движеними; не ориентируется на цвет  

в процессе отображения объекта, недостаточно правильно, неверно ориентирует 

изображения на листе бумаги, передает пропорции, замысел рисунка неустойчив;  

в самостоятельном рисовании создает неузнаваемые изображения, рисует каракули;  

в процессе рисования не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится рисовать. 

Выполняет аппликацию под руководством взрослого, при его ведущей роли;  

в процессе аппликации не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится ее 

выполнять. 

Конструирует под руководством взрослого, при его ведущей роли; затрудняется  

в выделении составных частей простых построек, самостоятельно не строит элементарные 

предметные постройки или строит их редко; затрудняется в изменении конструкции; 

обыгрывает постройки с помощью взрослого; в процессе конструирования не проявляет 

ярких положительных эмоций, не стремится конструировать. 

4. Формирование первичных представлений о себе, о других людях (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в них отражает эпизоды собственного опыта. Имеет 

представления о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних особенностях, 

действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, половой 

принадлежности, родителях; выражает свои потребности в отдельных словах и в простой 

фразе, подкрепляя слова жестами; вербально и невербально отражает свой практический 

опыт. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 

фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные представления, 

собственный опыт активизирует с помощью взрослого. Имеет отдельные представления о 

своей жизнедеятельности; выражает свои потребности в определенных словах, жестах, 

позах; с помощью взрослого отражает свой практический опыт. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 
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недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает его. 

Имеет нечеткие представления о своей жизнедеятельности (по некоторым аспектам 

представления могут быть неосознанными или отсутствовать вовсе); затрудняется  

в адекватном выражении своих потребностей, чаще заявляет о них плачем, протестным 

поведением; не отражает свой практический опыт. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о своей 

жизнедеятельности не сформированы или отрывочны, неверны, нереалистичны; заявляет 

о своих потребностях плачем, протестным поведением или не заявляет совсем;  

не отражает свой практический опыт. Представления неверные, малоинформативные или 

несформированные, не отражены в собственном опыте. 

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира,  

об их свойствах и отношениях (содержание представлений определяется 

образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в них отражает эпизоды собственного опыта. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 

фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные представления, 

собственный опыт активизирует с помощью взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает его. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

неверные, малоинформативные или несформированные, свой опыт не отражает. 

6. Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира (содержание представлений определяется образовательной 

программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в них отражает эпизоды собственного опыта. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 

фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные представления, 

собственный опыт активизирует с помощью взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает его. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

неверные, малоинформативные или несформированные, свой опыт не отражает. 

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы 

(содержание представлений определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 
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информативные представления, в них отражает эпизоды собственного опыта. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 

фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные представления, 

собственный опыт активизирует с помощью взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает его. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

неверные, малоинформативные или несформированные, свой опыт не отражает. 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Пользуется 

вербальными средствами коммуникации, отвечает на вопросы и задает их, пытается 

рассказывать истории из своего опыта, регламентирует действия других людей, выражает 

в речи свои желания, цели в игре и повседневных ситуациях; использует речь, мимику  

и пантомимику, предметные средства общения для выражения намерения, просьбы при 

ведущей роли речи; средства общения выразительны. Использует слова и/или жесты 

благодарности, приветствия в общении со взрослым, при напоминании со стороны 

взрослого – со сверстниками; самостоятельно или при напоминании взрослого обращается 

к знакомому человеку по имени; ведет себя приветливо, доброжелательно, не мешает 

другим, не отвлекает, не кричит. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Использует речь, 

мимику и пантомимику, предметные средства общения для выражения намерения, 

просьбы, своей потребности, желания; речь не во всех ситуациях является ведущим 

средством общения, часто использует мимику и пантомимику, предметные средства 

общения; средства общения недостаточно выразительны. Используют слова и/или жесты 

благодарности, приветствия в общении со взрослым, в общении со сверстниками – редко, 

только при напоминании взрослого; обращается к знакомому человеку по имени, но чаще 

привлекает внимание к себе с помощью жестов или предметных действий, под 

руководством взрослого не мешает другим, не отвлекает, не кричит. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Преимущественно 

использует невербальные средства общения: мимику и пантомимику, предметные 

средства, с их помощью обычно выражает ситуативные потребности или желания, 

средства общения невыразительные. Самостоятельно не использует слова и/или жесты 

благодарности, приветствия в общении со взрослым и сверстниками; привлекает 

внимание к себе с помощью жестов или предметных действий; в общении явно  

не выражает доброжелательности, под руководством взрослого и при постоянном 

напоминании может некоторое время не мешать другим, не отвлекать их, не кричать,  

но делает это неохотно. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Преимущественно 

использует невербальные средства общения: мимику и пантомимику, предметные 

средства, но не все из них одинаково интенсивно (например, могут существенно 

преобладать мимические средства), с их помощью обычно выражает ситуативные 
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потребности или желания, арсенал средств общения очень беден. Не использует слова 

и/или жесты благодарности, приветствия в общении со взрослым и сверстниками; 

привлекает внимание к себе с помощью жестов или предметных действий, или нарушений 

правил поведения; в общении явно не выражает доброжелательности, нередко мешает 

другим, отвлекает их, кричит. 

2. Обогащение активного словаря. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Легко повторяет 

незнакомые слова, фразы, использует все части речи, кроме деепричастий, обозначает 

себя: «Я», «Я сам»; называет свой возраст, половую принадлежность, части тела; называет 

себя именем полюбившегося персонажа, а также некоторых животных, обозначает 

действия, совершаемые тем или иным животным («Собака спит») предметы быта, 

одежды, посуды; задает вопросы «где?», «куда?» и др.; отвечает на вопросы  по  сюжетной  

картинке,  если  сюжет  и  персонажи  знакомы: «Кто (что) это?», «Что он (она) делает?»; 

легко подражает незнакомым словам; повторяет за взрослым слова из знакомых сказок; 

отвечает на вопрос «Как тебя зовут?» (полностью или упрощенно); называет знакомые 

предметы, изображенные на картинке, некоторые действия, нескольких животных (их 

детенышей) на картинке, предметы быта, одежду, посуду, технику, растения и др.; 

использует слова при выражении желаний, чувств, впечатлений. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Использует все части 

речи, кроме деепричастий, но преимущественно ограниченную по разнообразию бытовую 

лексику. Вопросы задает, но форма и содержание вопросов однообразны. Испытывает 

некоторые затруднения в назывании изображений на картинках. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Использует 

преимущественно существительные и глаголы, а также общеупотребительные  слова  

наряду  со  звукоподражательными  и  редуцированными, словарь бедный; вопросы задает 

редко, в основном «кто?, «что?». Испытывает существенные затруднения в назывании 

изображений на картинках. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Словарь очень бедный, 

использует существительные и глаголы, мало общеупотребительных слов, пользуется 

преимущественно звукоподражательными и редуцированными словами. Испытывает 

существенные затруднения в назывании изображений на картинках. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической  

и монологической речи. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Правильно использует 

предлоги, согласует слова в предложении в роде и числе, может допускать ошибки  

в падежных окончаниях, хотя их употребляет еще очень редко; пользуется 

предложениями из 3 и более слов. Использует сложные предложения, сначала 

сложносочиненные, а к трем годам и сложноподчиненные; произносит сложные 

предложения в процессе общения. Как в организованной, так и в свободной деятельности 

задает вопросы взрослому и сверстнику, в игре использует элементы ролевого диалога; 

умеет поддержать диалог со взрослым, использует элементы диалога со сверстниками; 

проявляет инициативу в диалогическом общении со взрослым и сверстниками; отвечает 

на вопросы, сформулированные с помощью вопросительных слов, на альтернативные 

вопросы,  используя  отрицательные  слова;  поддерживает  беседу  со  взрослым, 
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используя некоторые полученные ранее знания; проявляет потребность в речевом 

высказывании с целью общения со взрослыми и сверстниками. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Правильно использует 

предлоги, согласует слова в предложении в роде и числе, может допускать ошибки  

в падежных окончаниях, хотя их употребляет еще очень редко; пользуется 

предложениями из 3-х и более слов. Преобладают в речи простые предложения. Как  

в организованной, так и в свободной деятельности задает вопросы взрослому, в игре 

иногда использует элементы ролевого диалога; поддерживает диалог, но инициативу 

 в диалогическом общении проявляет редко; отвечает на некоторые вопросы, 

сформулированные с помощью вопросительных слов, затрудняется в ответе  

на альтернативные вопросы, поддерживает непродолжительную беседу со взрослым; 

редко вступает в диалогическое общение со сверстниками. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Допускает 

существенные ошибки в согласовании слов, часто неправильно использует предлоги. 

Употребляет простые двух-, трехсложные предложения. Отвечает на некоторые вопросы 

взрослого в свободной деятельности, диалогическое общение в процессе занятия вызывает 

затруднения; не инициативен в диалогическом общении, редко задает вопросы взрослому 

или не задает совсем, в диалогическое общение со сверстниками не вступает; в игре  

не использует элементы ролевого диалога. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Фразовая речь  

не сформирована. Не откликается на инициированное взрослым диалогическое общение 

или быстро прерывает диалог, по своей инициативе в него вступает очень редко или  

не вступает; не задает вопросы, диалогическое общение со сверстниками  

не сформировано; в игре не использует элементы ролевого диалога. 

4. Развитие речевого творчества. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Составляет 

собственное высказывание о книжке, событии, применяет доказательство, додумывание; 

проявляет словотворчество, склонность к рифмовке; составляет рассказ по картинке  

из 2–3 предложений. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Составляет краткое 

собственное высказывание о книжке, событии. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Составляет краткое 

высказывание о книжке, событии с помощью взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Затрудняется  

в составлении краткого высказывания о книжке, событии даже с помощью взрослого. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Правильно 

произносит гласные и простые согласные; выразительно интонационно оформляет 

высказывание; определяет место звучания речевых и неречевых звуков, различает 

неречевые звуки, например звучание музыкальных инструментов. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Правильно 

произносит гласные и простые согласные; недостаточно выразительно интонационно 

оформляет высказывание; определяет место звучания речевых и неречевых звуков, 

различает неречевые звуки, например звучание музыкальных инструментов, но допускает 
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ошибки. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Правильно произносит 

гласные, но не все простые согласные; речь невыразительна; различает некоторые 

неречевые звуки с помощью взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Звукопроизношение 

существенно нарушено, речь невыразительна, затрудняется в различении речевых звуков. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Знает и понимает 

небольшие сказки, рассказы, близкие жизненному опыту, инициирует повторное 

слушание; отвечает на некоторые вопросы по их содержанию; быстро запоминает 

короткие стихи, песенки, потешки, отрывки из сказок. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Знает и понимает 

небольшие сказки, рассказы, близкие жизненному опыту, инициирует повторное 

слушание; отвечает на некоторые вопросы по их содержанию с помощью взрослого,  

а также запоминает с его помощью короткие стихи, песенки, потешки, отрывки из сказок. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Вспоминает с помощью 

взрослого отдельные произведения детской литературы, близкие жизненному опыту; 

затрудняется отвечать на вопросы по их содержанию даже с помощью взрослого; с трудом 

запоминает короткие стихи, песенки, потешки, отрывки из сказок. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не слушает  

небольшие  сказки,  рассказы;  не  отвечает  на  вопросы  по  их  содержанию;  

не запоминает короткие стихи, песенки, потешки, отрывки из сказок. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Прислушивается  

к произнесению взрослым разнообразных звуков и точно их повторяет. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Прислушивается  

к произнесению взрослым разнообразных звуков, но не все из них точно повторяет. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Прислушивается  

к произнесению взрослым разнообразных звуков, затрудняется их повторить. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не прислушивается  

к произнесению взрослым разнообразных звуков. 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные  

и нравственные ценности. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Соблюдает при 

напоминании взрослого основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях,  

в свободной деятельности и элементарные моральные нормы; стремится к социально 
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одобряемому поведению в конкретной ситуации; избегает социально неодобряемых 

действий; положительно относится к соответствующим требованиям взрослого; замечает 

нарушения правил и норм другими детьми и протестует против этого; испытывает 

отрицательные переживания при нарушении некоторых правил, норм; при помощи 

взрослого осознает положительные и отрицательные последствия своих поступков  

по напоминанию взрослого или самостоятельно может уступить, подождать своей 

очереди; в ситуации коммуникативных затруднений ориентируется на помощь взрослого, 

подчиняет свое поведение правилам общения. Проявляются под руководством взрослого 

элементы социальных мотивов: может уступить, подождать; принимает задачу помочь, 

порадовать, сделать приятное. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Соблюдает  

с помощью взрослого основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях,  

в свободной деятельности и элементарные моральные нормы; как правило, положительно 

относится к соответствующим требованиям взрослого, замечает нарушения правил и норм 

другими детьми; хочет быть «хорошим»; испытывает отрицательные переживания при 

нарушении правил, норм под влиянием оценки взрослого, но подчиняет свое поведение 

правилам общения при непосредственном руководстве взрослого. Под его руководством 

может на непродолжительное время сдержать свои желания; принимает задачу помочь, 

порадовать, сделать приятное. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Зачастую неадекватно 

реагирует на указания и оценку взрослого. Под руководством взрослого соблюдает 

отдельные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности и элементарные моральные нормы; чаще положительно относится  

к соответствующим требованиям взрослого, но может проявлять негативизм; не обращает 

внимания на нарушения правил и норм другими детьми; не испытывает отрицательных 

переживаний при нарушении правил, норм. Под руководством взрослого с трудом может 

на непродолжительное время сдержать свои желания, испытывает при этом негативные 

переживания, протестует; импульсивен; не принимает задачу помочь, порадовать, сделать 

приятное. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Подчиняет действия 

своим ситуативным желаниям, импульсивен; не принимает задачи помочь, порадовать, 

сделать приятное. Действует спонтанно; может выполнять некоторые простые нормы  

и правила, но в том случае, если они продиктованы текущей ситуацией, или не выполняет 

их; не обращает внимания на нарушения правил и норм другими детьми; не испытывает 

отрицательных переживаний при нарушении правил, норм. Часто неадекватно реагирует 

на указания и оценку взрослого. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет 

привязанность ко взрослому, участвует в совместной с ним практической и игровой 

деятельности, адекватно реагирует на указания и оценку взрослого. 

Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, содействует  

в их преодолении. С интересом сотрудничает со взрослым в предметно-манипулятивной 

деятельности, обменивается действиями; инициирует общение; использует ситуативную 

речь (вопросительные слова, междометия и т. п.); наряду с речевыми средствами 

интенсивно использует предметные средства (жесты, позы, действия). Характерна 

эмоционально-практическая форма общения со сверстниками: проявляет потребность  
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в общих действиях, обменивается эмоциями, действиями; сверстник интересен как 

участник общих затей; использует ситуативную (краткую, свернутую с обилием 

междометий и обрывков фраз, слов) речь; средства невербальной коммуникации; 

конфликты нехарактерны. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет 

привязанность ко взрослому, участвует в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности; как правило, адекватно реагирует на указания и оценку взрослого. 

Обращается за помощью в ситуации реальных затруднений, а также незначительных 

препятствий, но устраняется от решения проблемы, адресуя эту задачу взрослому.  

По предложению взрослого участвует в общей предметно-манипулятивной деятельности, 

умеет подражать; использует элементы ситуативной речи. Наблюдается потребность  

в эмоциональных контактах со сверстниками, характерна подражательность; конфликты 

происходят в основном из-за игрушек, общение проявляется как веселая беготня, крики, 

прыжки и т. п. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Участвует  

в совместной со взрослым практической и игровой деятельности, но нуждается  

в постоянном подкреплении со стороны взрослого. 

Обращается за помощью в тех ситуациях, когда сам может решить проблему,  

но в решении проблемы действенного участия не принимает. Преобладает ситуативно-

личностная форма общения со взрослым: проявляется как ведущая потребность  

в доброжелательном внимании; непосредственно-эмоционален, в том числе в тактильных 

контактах; использует как ведущие следующие экспрессивно-мимические средства: 

улыбку, взгляд, прикосновения и пр. Проявляет неустойчивый интерес к сверстникам,  

не умеет взаимодействовать конструктивно, хотя к взаимодействию иногда стремится; 

отношение к сверстникам носит специфический характер: воспринимает их не как 

субъектов, а как интересные предметы; часто возникают конфликты. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не стремится 

участвовать в совместной со взрослым практической и игровой деятельности.  

Ко взрослому не обращается или обращается редко, на затруднения чаще реагирует 

плачем или негативной реакцией. Потребность в общении со взрослым не выражена или 

проявляет амбивалентное поведение: экзальтированная привязанность к конкретному 

взрослому, невыполнение требований, при наличии определенной потребности  

и в общении ребенок избегает коммуникативных контактов, проявляя аффективные 

реакции. Потребность в общении со сверстниками не выражена, инициативные действия 

могут иметь деструктивный характер (отнимает игрушки, толкает и пр.). 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно 

действует в повседневной жизни, инициирует разные виды детской деятельности, может 

сам себя занять определенное время, уверен в себе. Умеет ставить предметно-

практические цели и достигать их, проявляя самостоятельность; отражает в речи цели, 

намерения, результат, используя местоимения «я», «мое», «мне»; называет некоторые 

выполняемые действия, придерживается их последовательности. Проявляет 

целенаправленность; может подождать и не требует немедленного удовлетворения 

потребностей; ориентируется на слово «надо», «нельзя». Подражание сформировано; 

повторяет за взрослым действия, движения достаточно точно; понимает простые речевые 
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инструкции, выполняет целенаправленные действия, ориентируясь на сочетание жеста  

и речи, а также только на речевую инструкцию, состоящую из одного-двух заданий, 

подкрепленную жестами, в специально организованной педагогом среде («Покорми 

зайку», «Покорми курочку»); выполняет несложную одно-двухактную инструкцию, 

указывающую на положение тела в пространстве; выполняет простые задания, связанные 

с перемещением по помещению. Под руководством взрослого замечает некоторые свои 

неадекватные действия, ошибки в деятельности и стремится их исправить. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно или  

с небольшой помощью взрослого действует в повседневной жизни и привычной 

обстановке; в ситуации постановки новой задачи, в необычных условиях нуждается  

в существенной помощи взрослого; в детские виды деятельности преимущественно 

включается по предложению взрослого; может инициировать деятельность,  

но осуществляет ее вместе со взрослым; уверенно действует в привычных ситуациях. 

Умеет ставить предметно-практические задачи, достигает их преимущественно  

с помощью взрослого; отражает в речи цели, намерения, результат с помощью взрослого; 

называет некоторые выполняемые действия. Проявляет целенаправленность;  

под руководством взрослого может подождать, но ребенку трудно отсрочить 

удовлетворение потребности; проявляет ситуативный протест в ситуациях, определяемых 

словами-регуляторами «надо», «нельзя». Подражание сформировано; повторяет  

за взрослым действия, движения, но не всегда достаточно точно; понимает простые 

речевые инструкции, выполняет целенаправленные действия, ориентируясь на сочетание 

жеста и речи, а также только на речевую инструкцию, состоящую из одного-двух заданий, 

не подкрепленную жестами, в специально организованной педагогом среде («Покорми 

зайку», «Покорми курочку»); выполняет инструкцию, указывающую на положение тела  

в пространстве, а также задания, связанные с перемещением по помещению; при 

выполнении заданий нуждается в помощи взрослого. Под его руководством замечает 

некоторые свои неадекватные действия, ошибки в деятельности; по побуждению 

взрослого и вместе с ним их исправляет. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельности  

не проявляет; настаивает на взаимодействии со взрослым, даже если сам инициирует 

деятельность, или проявляет неадекватность ситуации, непродуктивную 

самостоятельность, неуверен в себе. Преимущественно действует под влиянием целей, 

поставленных взрослым; если цели и ставит сам, то они, как правило, не достигаются  

и заменяются другими целями; часто действует спонтанно, нецеленаправленно;  

не отражает в речи цели, намерения, результат, действия даже с помощью взрослого.   

Под руководством взрослого противостоит помехам в деятельности и удерживает цель,  

но при этом проявляет негативные эмоциональные реакции, одну цель заменяет другой; 

часто отвлекается, когда проходит новизна ситуации; требует немедленного 

удовлетворения потребностей; проявляет яркий протест в ситуациях, определяемых 

словами-регуляторами «надо», «нельзя». Повторяет за взрослым действия, движения при 

его направляющем воздействии, часто действует неточно; понимает отдельные простые 

речевые инструкции, выполняет действия, ориентируясь на сочетание жеста и речи,  

но часто действует нецеленаправленно; испытывает трудности в выполнении действия  

по речевой инструкции, состоящей из 1–2 заданий; затрудняется в самостоятельном 

выполнении инструкции, указывающей на положение тела в пространстве, и заданий, 

связанных с перемещением по помещению. Замечает некоторые свои неадекватные 

действия и ошибки в деятельности, на которые указывает взрослый, не стремится их 

исправить. 
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Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Несамостоятелен, 

зависим от взрослого, или преобладает неадекватное состояние в ситуации, 

непродуктивный, несамостоятельный; не уверен в себе. Преобладают ситуативные, 

непланомерные действия, спонтанные реакции; не ориентируется на достижение 

результата, нуждается в существенной помощи взрослого. Не может удерживать цель 

деятельности, меняет цель сразу на более привлекательную, если задание требует усилия; 

постоянно отвлекается, даже в новой ситуации; настаивает на немедленном 

удовлетворении потребностей; проявляет яркий протест в ситуациях, определяемых 

словами-регуляторами «надо», «нельзя». Повторяет за взрослым действия, движения при 

его направляющем воздействии, действует неточно; не выполняет целенаправленных 

действий, ориентируясь на сочетание жеста и речи, а также действий по речевой 

инструкции; затрудняется в самостоятельном выполнении инструкции, указывающей  

на положение тела в пространстве, и заданий, связанных с перемещением по помещению. 

Не обращает внимания на свои неадекватные действия и ошибки в деятельности,  

не стремится их исправить. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Подражает 

эмоциональному поведению сверстников; доброжелательно относится к детям; 

интересуется совместными играми с детьми, получает удовольствие от общения с ними; 

проявляет симпатии к некоторым сверстникам. 

Стремится пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. Замечает некоторые 

эмоциональные состояния других людей, проявляет «вчувствование» в эмоциональный 

мир другого человека. Называет отдельные эмоциональные состояния; понимает 

обозначения некоторых эмоциональных состояний, используемых взрослым; испытывает 

интерес к действиям ровесника, желание принимать в них участие; стремится к контактам 

с детьми, поддерживает эти контакты, испытывает и выражает положительные эмоции  

в общении с другими сверстниками; как правило, выражает вербально и невербально свои 

желания, просьбы в обращении к сверстнику. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. По предложению 

взрослого может пожалеть, успокоить, порадовать другого человека, поделиться. Замечает 

некоторые эмоциональные состояния других людей, ситуативно откликается на них  

по побуждению взрослого. С помощью взрослых называет отдельные эмоциональные 

состояния; понимает обозначения некоторых эмоциональных состояний, используемых 

ими. Испытывает интерес к действиям ровесника, желание принимать в них участие, 

стремится к контактам с детьми, но поддерживает их с помощью взрослого; испытывает  

и выражает положительные эмоции в общении со сверстниками; затрудняется  

в выражении своих желаний, просьб в обращении к ровеснику, но обменивается 

действиями с другими детьми в практических и игровых ситуациях; обращается  

ко взрослому в разных практических ситуациях; под его руководством может уступить, 

подождать своей очереди; в ситуации коммуникативных затруднений обращается  

за помощью ко взрослому. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Вместе со взрослым 

может пожалеть, успокоить, порадовать другого человека, поделиться с ним.  

По инициативе взрослого обращает внимание на некоторые эмоциональные состояния 
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других людей, не называет отдельные эмоциональные состояния; понимает обозначения 

некоторых эмоциональных состояний, используемых взрослым. Испытывает 

неустойчивый интерес к действиям ровесников, но не стремится к контактам с ними или 

не умеет их поддерживать; явно не выражает положительных эмоций в общении  

с другими детьми, зачастую не подчиняет свое поведение правилам общения даже  

под руководством взрослого; затрудняется в выражении своих желаний, просьб  

в обращении к нему; не обращается к ровесникам или очень редко, почти не обменивается 

действиями с другими детьми в практических и игровых ситуациях; под руководством 

взрослого может уступить, подождать своей очереди, но делает это неохотно и не всегда; 

в ситуации коммуникативных затруднений проявляет негативные, неконструктивные 

реакции. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не поддерживает 

инициативы взрослого в содействии другому человеку, не умеет поделиться  

или откликается формально, выполняя однообразные действия. Не откликается  

на эмоциональные состояния других людей, не называет отдельных эмоциональных 

состояний, не понимает их обозначений, используемых взрослым. Не проявляет интереса 

к ровесникам, не стремится к контактам со сверстниками, не умеет их поддержать; явно 

не выражает положительных эмоций в общении с другими детьми, зачастую не подчиняет 

свое поведение правилам общения; затрудняется в выражении своих желаний, просьб  

в обращении к ровеснику; необходимость уступить, подождать своей очереди вызывает 

протест, в ситуации коммуникативных затруднений проявляет негативные, 

неконструктивные реакции. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  к  своей  

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Испытывает чувство 

привязанности к членам своей семьи, доверие к родственникам, ощущает безопасность  

в семейных отношениях, настойчиво стремится участвовать в семейных делах и событиях. 

Привязан к близким взрослым; проявляет беспокойство при их уходе, но быстро 

успокаивается. Подражает мимике, интонациям, походке, эмоционально выразительным 

движениям близких взрослых. 

С удовольствием посещает детский сад, с интересом участвует во всех мероприятиях 

группы, откликается на предложения взрослого взаимодействовать, проявляет 

инициативу; с удовольствием участвует в групповых формах детской деятельности. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Испытывает чувство 

привязанности к отдельным членам семьи, избирателен, в некоторых семейных ситуациях 

проявляет беспокойство, но в целом удовлетворен отношениями, стремится участвовать  

в семейных делах и событиях. Положительно относится к посещению детского сада, 

обычно с интересом участвует в мероприятиях группы, откликается на предложения 

взрослого взаимодействовать, редко проявляет инициативу или ее не проявляет; участвует 

в групповых формах детской деятельности. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Испытывает 

амбивалентную, противоречивую привязанность к отдельным членам семьи, остальных 

может игнорировать, отношения могут иметь бурно эмоциональный характер,  

в отношениях не проявляет инициативы, имеют место протестные реакции. Явно  

не протестует против пребывания в детской группе, хотя эпизодически может проявлять 

протестные реакции; с желанием участвует не во всех мероприятиях группы, хотя 
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откликается на предложения взрослого взаимодействовать; не проявляет инициативы или 

проявляет редко; предпочитает индивидуальные формы взаимодействия со взрослым. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Отношения  

с родителями имеют протестный характер. Активно или пассивно протестует против 

пребывания в детской группе; негативно или неустойчиво положительно относится  

к посещению детского сада (можно ненадолго отвлечь), не стремится участвовать  

в мероприятиях группы; не всегда откликается на предложения взрослого 

взаимодействовать, даже в индивидуальной деятельности; не проявляет инициативы  

во взаимодействии. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес  

к разным видам продуктивной, музыкальной деятельности, с удовольствием лепит, 

рисует, конструирует, выполняет движения под музыку, подпевает, в том числе по своей 

инициативе. Проявляет интерес к труду, инициативу; стремится к чистоте и порядку, 

поддерживает порядок и чистоту с помощью взрослого; испытывает удовлетворение  

от хорошо выполненной работы; проявляет бережное отношение к результатам своего  

и чужого труда; стремится получить ободрение, хочет быть полезным другим людям; 

стремится содействовать взрослому. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес  

к разным видам продуктивной, музыкальной деятельности, организованной взрослым. 

Проявляет интерес к труду, но редко проявляет инициативу; поддерживает порядок  

и чистоту по предложению и с помощью взрослого; испытывает удовлетворение  

от хорошо выполненной работы; затрудняется в оценке качества результата и исправления 

ошибок; не всегда проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда; 

стремится получить одобрение, содействовать взрослому. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. К продуктивной, 

музыкальной деятельности, инициированной взрослым, проявляет неустойчивый 

ситуативный интерес. Интерес к труду проявляет ситуативно; не замечает нарушения 

чистоты и порядка; не всегда проявляет бережное отношение к результатам своего  

и чужого труда. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет интереса 

к продуктивной, музыкальной деятельности, к труду; не замечает нарушения чистоты  

и порядка, не проявляет бережного отношения к результатам своего и чужого труда. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе 

(содержание знаний определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Имеет представления о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних 

особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, половой 

принадлежности, родителях; выражает свои потребности в отдельных словах и в простой 

фразе, подкрепляя слова жестами; вербально и невербально отражает свой практический 

опыт. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 

фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные представления, 
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собственный опыт активизирует с помощью взрослого. 

Имеет отдельные представления о своей жизнедеятельности; выражает свои 

потребности в отдельных словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой 

практический опыт. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные; отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает его. Имеет нечеткие представления о своей жизнедеятельности 

(по некоторым аспектам представления могут быть неосознанными или отсутствовать 

вовсе); затрудняется в адекватном выражении своих потребностей, чаще заявляет о них 

плачем, протестным поведением; не отражает своего практического опыта. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о своей 

жизнедеятельности не сформированы или отрывочны, неверны, нереалистичны; заявляет 

о своих потребностях плачем, протестным поведением или не заявляет совсем; не 

отражает своего практического опыта. Представления неверные, малоинформативные или 

недостаточно сформированы, свой опыт не отражает. 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения 

выполняет самостоятельно, уверенно, как в организованной, так и в самостоятельной 

деятельности. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Основные упражнения 

выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, 

чем в самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения выполняет 

неуверенно. Движения выполняются относительно более качественно при помощи 

взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Затрудняется 

выполнить упражнения. Нарушен правильный образ движений. 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения 

выполняет самостоятельно, уверенно, как в организованной, так и в самостоятельной 

деятельности. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Основные упражнения 

выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, 

чем в самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более 
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качественно. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Затрудняется 

выполнить упражнения. Нарушен правильный образ движений. 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Выделяет ведущую 

руку, действует руками поочередно и вместе, выполняет прицельные движения 

(например, нанизывает кольца пирамидки), выполняет тонкие движения пальцами: берет 

мелкие предметы, разворачивает обертку конфет и пр. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Не всегда правильно 

выделяет ведущую руку, действует руками поочередно и вместе, неточно выполняет  

прицельные движения и тонкие движения пальцами. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Выделяет ведущую 

руку с помощью взрослого, некоординированно действует руками поочередно и вместе, 

затрудняется в выполнении прицельных движений и тонких движений пальцами. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не выделяет ведущую 

руку, имеет существенные затруднения в выполнении прицельных движений, а также 

дифференцированных движений пальцев рук, проявляет неловкость движений. 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, 

не наносящим ущерба организму выполнением основных движений. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Правила выполняет. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Правила выполняет 

правильно, но нуждается в напоминании взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Правила часто 

нарушает, несмотря на помощь взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Правила не выполняет, 

помощь взрослого существенно не влияет на выполнение. 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами (содержание определяется 

образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в них отражает эпизоды собственного опыта. Знает 

подвижные игры, выполняет правила. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 

фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные представления, 

собственный опыт активизирует с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда 

выполняет правила, нуждается в помощи взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или не отражает его. Знает некоторые подвижные игры, выполняет правила 

только вместе со взрослым. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 
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неверные, малоинформативные или несформированные, свой опыт не отражает. 

Подвижные игры не знает или знает недостаточно хорошо, правила не выполняет. 

 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Двигательная 

активность адекватна возрасту; испытывает удовольствие от движения. Стремится 

подражать движениям, участвовать в двигательной деятельности, инициированной 

взрослым. Сам инициирует целенаправленные движения. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Двигательная 

активность адекватна возрасту; испытывает удовольствие от движения. Стремится 

участвовать в двигательной деятельности, инициированной взрослым. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Двигательная 

активность повышена или снижена. Не проявляет явного удовольствия от движений. 

Двигательное подражание проявляет редко. Не всегда стремится участвовать  

в двигательной деятельности, инициированной взрослым. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Двигательная 

активность повышена или снижена. Не проявляет удовольствия от движений, к отдельным 

движениям относится негативно. Двигательное подражание проявляет редко или совсем 

не проявляет. Избегает участвовать в двигательной деятельности, инициированной 

взрослым. 

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет представление 

о последовательности выполнения бытовых процессов, о составляющих культурно-

гигиенических навыков, некоторых правилах и условиях их выполнения (мыть руки перед 

едой; задвигать стульчик, вставая после еды; не мешать другим; не разбрасывать вещи, 

класть их на место); замечает неполадки в своем внешнем виде; беспорядок; испытывает 

удовольствие от чистоты и порядка, радуется. Отдельные правила соблюдает сам, 

остальные – с помощью взрослого. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет представления 

о некоторых правилах поведения в быту. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления  

о правилах поведения в быту нечеткие. Правила соблюдает с существенной помощью 

взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления  

о правилах поведения в быту не сформированы. Правила соблюдает с существенной 

помощью взрослого. Может проявлять негативизм в ситуации, когда взрослый требует 

выполнения правил. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

И МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Эмоционально 

отзывчив на музыку, пение, художественное слово; испытывает удовольствие при их 

восприятии; интересуется ими, любуется красивым; замечает отдельные средства 

художественной выразительности; дает простые эмоциональные оценки (например, 

нравится, красиво); замечает данные произведения в повседневной жизни,  

в непосредственном окружении. Радуется при восприятии мира природы, дает простые 

эмоциональные оценки (например, нравится, красиво), замечает красоту в природе. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Радуется при 

восприятии произведений изобразительного искусства, музыкальных и художественных 

произведений, с помощью взрослого дает простые эмоциональные оценки. При 

стимулировании со стороны взрослого радуется, воспринимая мир природы, с помощью 

взрослого дает простые эмоциональные оценки, иногда сам замечает красоту в природе. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. С помощью взрослого 

эмоционально откликается, воспринимая произведения изобразительного искусства, 

музыкальных и художественных произведений, но эмоции выражены неярко, очень 

ситуативны, эмоциональных оценок не дает. При стимулировании со стороны взрослого 

эмоционально откликается при восприятии мира природы, но эмоции выражены неярко, 

очень ситуативны, эмоциональных оценок не дает. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Эмоционально  

не откликается при восприятии произведений изобразительного искусства, музыкальных  

и художественных произведений, мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Мониторинговые показатели 

Высокий  уровень  эффективности  педагогических  воздействий. Эмоционально 

реагирует на красоту разных объектов, эмоцию отражает в речи. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Эмоционально 

реагирует на красоту отдельных объектов, эмоцию выражает невербально. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Замечает красоту 

окружающего, когда взрослый обращает на это внимание, эмоциональная реакция  

не выражена. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Эмоционально  

не реагирует на красоту даже с помощью взрослого. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 
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фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные представления, 

собственный опыт активизирует с помощью взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью 

взрослого или его не отражает. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

неверные, мало информативные или несформированные, свой опыт не отражает. 

4. Восприятие музыки. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес  

к разным видам музыкальной деятельности, стремится участвовать в ней, внимательно 

слушает музыку, действует под музыку в соответствии с ее настроением; обыгрывает 

музыкальные образы, подражает действиям взрослого под музыку, чутко и эмоционально 

реагирует на изменение громкости, темпа и ритма музыки, отвечает на простые вопросы 

по содержанию музыкального произведения; узнает многие знакомые музыкальные 

произведения. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес  

к разным видам музыкальной деятельности, желание участвовать в ней неустойчиво;  

с помощью взрослого движениями реагирует на изменение громкости, темпа, ритма 

музыки; вместе со взрослым обыгрывает музыкальные произведения; начинает 

внимательно слушать музыку, но затем отвлекается; затрудняется в ответах на простые 

вопросы по содержанию музыкального произведения; узнает некоторые знакомые 

музыкальные произведения 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет явного 

интереса к разным видам музыкальной деятельности, но включается по предложению 

взрослого и действует вместе с ним непродолжительное время; затрудняется  

в реагировании на изменение громкости, темпа и ритма музыки; невнимательно слушает 

музыку, затрудняется ответить на вопросы по содержанию музыкального произведения; 

узнает некоторые знакомые музыкальные произведения с помощью взрослого, 

испытывает трудности в обыгрывании музыкальных образов. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Испытывает трудности 

в узнавании и понимании содержания музыкальных произведений; в совместной  

со взрослым деятельности выполняет некоторые простые движения под музыку,  

но неритмично; подпевает взрослому, воспроизводя звукоподражания, отдельные слова; 

не умеет слушать музыку; не реагирует на изменения характера музыки. 

5. Восприятие художественной литературы, фольклора. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Ярко, эмоционально 

откликается на события в процессе слушания произведений художественной литературы, 

фольклора; эмоции отражает вербально и невербально. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Эмоционально 

откликается на события в процессе слушания произведений художественной литературы, 

фольклора; эмоции отражает преимущественно невербально. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Редко проявляет 

эмоциональный отклик, эмоции не дифференцированы. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет 
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эмоционального отклика. 

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Отличает «добрых» 

(«хороших») и «злых» («плохих») персонажей, стремится содействовать «добрым», 

выражает к ним положительное отношение, ярко переживает коллизии сюжета, негодует 

по поводу поступков отрицательных героев, пытается иногда вмешиваться в события 

литературного произведения (прерывает чтение, закрывает глаза…); в процессе слушания 

сказок, историй, рассказов в движениях и речи выражает свои эмоции. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Отличает «добрых» 

(«хороших») и «злых» («плохих») персонажей, по инициативе взрослого стремится 

содействовать «добрым героям»; в процессе слушания сказок, историй, рассказов  

в движениях и речи (главным образом, междометиями) выражает свои эмоции. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Нечетко различает 

«добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей, нуждается в помощи взрослого; 

вместе со взрослым может проявить содействие «добрым» героям; в процессе слушания 

сказок, историй, рассказов явно не выражает свои эмоции. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Затрудняется  

в дифференциации «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей, не проявляет 

желания содействовать «добрым» героям даже вместе со взрослым; в процессе слушания 

сказок, историй, рассказов не выражает своих эмоций. 

7. Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Мониторинговые показатели 

Высокий  уровень  эффективности  педагогических  воздействий. Систематически 

инициирует разные виды творческой продуктивной и музыкальной деятельности, 

стремится к самостоятельности в выполнении действий, гордится результатами, стремится 

их демонстрировать взрослым. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Иногда инициирует 

разные виды творческой продуктивной и музыкальной деятельности, обращается  

за помощью ко взрослому, гордится результатами, стремится их демонстрировать 

взрослым. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не инициирует разные 

виды творческой продуктивной и музыкальной деятельности, действует при ведущей роли 

взрослого, не выражена гордость за свои результаты. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Избегает любых 

проявлений самостоятельности, даже в совместной со взрослым деятельности  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

  

В содержательном разделе представлены:  рабочая программа образования; 

рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа образования включает пояснительную записку, задачи  

и содержание образования, примерный перечень литературных, музыкальных, 
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художественных и кинематографических произведений для реализации Федеральной 

программы.  

Содержание дошкольного образования раскрывает основные направления 

развития ребенка и изложено по образовательным областям (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития) в соответствии с возрастными этапами развития детей . В каждой 

области представлены результаты освоения детьми содержания, которые могут быть 

достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними.   

В перечень литературных, музыкальных, художественных  

и кинематографических произведений включены как классические, так и современные 

произведения.   

Рабочая программа воспитания содержит пояснительную записку, целевой, 

содержательный и организационный разделы. В пояснительной записке раскрывается 

назначение Программы, ее концептуальные основы. В целевом разделе сформулирована 

цель воспитания в группе раннего возраста, способы формирования задач воспитания , 

раскрываются методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания, представлены требования к планируемым результатам освоения 

Программы. В содержательном разделе раскрывается содержание воспитательной 

работы по направлениям воспитания (патриотическое, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое). В организационном 

разделе излагаются общие требования к условиям реализации Программы воспитания, 

особенности взаимодействия взрослого с детьми, организации 

предметнопространственной среды, особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей.    

Освоение детьми содержания Программ осуществляется не только в новых 

форматах (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации  

в рамках интеграции образовательных областей и др.), но и при сохранении 

результативного опыта дошкольного образования (фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных занятий). Занятие рассматривается как дело, занимательное  

и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно.   

Цели и задачи Программы реализуются в образовательных областях во всех видах 

деятельности детей раннего возрата, обозначенных во ФГОС ДО:   

в раннем возрасте (1 год - 3 года) – 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 эмоциональнопрактическое со сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); игровая (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры  

с дидактическими игрушками); речевая (понимание речи взрослого, слушание  

и понимание стихов, активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка)  
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и конструирование из мелкого и крупного 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).  

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а также  

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов, возможностей.  

Реализация Программ (образования, воспитания, коррекционно-развивающей 

работы) предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, 

осуществляется с учетом принципов дошкольного образования, зафиксированных  

во ФГОС ДО (полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; индивидуализация дошкольного образования, 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, сотрудничество Организации  

с семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства и др.) 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой 

образовательной среды создается основа для преемственности дошкольного  

и начального общего образования.   

  

2.2. Рабочая программа образования группы раннего возраста 

2.2.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для 2 группы раннего возраста разработана 

воспитателями ГБДОУ детского сада № 57 Фроловой И.В , Ивановой Л.Н. 

 Рабочая программа образования группы раннего возраста определяет 

содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые в группе раннего 

возраста по основным направлениям развития детей (социально-коммуникативного, 

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

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения детьми раннего возраста, 

а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними.  

В Программу образования также входят разделы, описывающие  особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды в группе; 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  группы   раннего возраста. 
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Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, зафиксированных 

во ФГОС ДО.   

  

2.2.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

образования группы раннего возраста 

  

Рабочая программа образования построена на следующих принципах:   

⎯ принцип учѐта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте 

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

деятельность детей раннего возраста – от непосредственного эмоционального общения  

со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности;  

⎯ принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

Федеральная программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка раннего 

возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, 

потребностями и интересами;   

⎯ 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 раннего 

возраста;  

⎯ 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;  

⎯ принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает 

оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законным представителям) детей раннего возраста , построение продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания 

единого/общего пространства развития ребенка;  

⎯ принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию.   

  

2.2.3. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 

  

От 2 лет до 3 лет.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

⎯ поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период 

адаптации к детскому саду;  

⎯ развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности;  

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

заботы, участия; формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, грусть), о семье и детском саде;  

⎯ формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и близких членах семьи.  

Содержание образовательной деятельности  

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его 

имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям  

в определении особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок,  

предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточняющего характера (Кто это? 

Почему это девочка \ мальчик?), объясняет отличительные признаки взрослых и детей, 

используя наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. Показывает  

и называет ребенку основные части тела и лица человека, его действия. Поддерживает 

желание ребенка называть и различать основные действия взрослых.  

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает 

их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, 

предлагает детям задания, помогающие закрепить представление об эмоциях, в том 

числе их узнавание на картинках.  

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, 

родителей. Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, 

рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге.  

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, 

узнавать вход в группу, ее расположение на этаже, педагогов, которые работают  

с детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, 

его наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве группы.  

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила 

поведения («можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила общения: 

здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям  

о важности использования данных слов в процессе общения со взрослыми  

и сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность ребенка при использовании 

«вежливых слов».  

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание  

к его словам и указаниям, поддерживает желание ребенка выполнять указания взрослого, 

действовать по его примеру и показу.  

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных  

и хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх.  

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, 

обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении 

предметов одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и т.п.)  

В результате, к концу 3-го года жизни, ребенок позитивен и эмоционально 

отзывчив, охотно посещает детский сад, относится с доверием к педагогам, активно 

общается, участвует в совместных действиях с ними, переносит показанные игровые 

действия в самостоятельные игры; доброжелателен к сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и делах совместно с педагогом и детьми; придумывает игровой 
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сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью; активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям.  

  

Познавательное развитие 

 

От 2 лет до 3 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

⎯ развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного;  

⎯ развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения 

познавательных практических задач;   

⎯ совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, 

величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой 

по этим признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы;  

⎯ формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, 

величине и количестве предметов на основе чувственного познания;   

⎯ развивать первоначальные представления о себе и близких людях, 

эмоционально-положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности взрослых;    

⎯ расширять представления о родном городе (селе), его достопримечательности, 

эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, детского сада; 

⎯ организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, 

некоторыми объектами неживой природы;   

⎯ развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать 

бережное отношение к животным и растениям.   

Содержание образовательной деятельности  

Сенсорные эталоны и познавательные действия. Педагог демонстрирует детям  

и включает их в деятельность на сравнение предметов и определение их сходства-

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

Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на перестановке 

предметов, изменении способа их расположения, количества;  на действия переливания, 

пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: сачков, 

черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек,  палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных 

или пластмассовых винтов) и т.п., создает ситуации для использования детьми предметов-

орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 

практических задач.   

Педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2—3 свойства 

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5  
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и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету 

башенок из 2—3-х геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание 

трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях, закрепляя понимание детьми 

слов, обозначающих различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе проведения  

с детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы 

обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление; продолжает поощрять появление настойчивости в достижении результата 

познавательных действий.   

Математические представления. Педагог подводит детей к освоению 

простейших умений в различении формы окружающих предметов, используя 

предэталоные представления о шаре, кубе, круге, квадрате; подборе предметов  

и геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию предметов по величине, 

выбору среди двух предметов при условии резких различий: большой и маленький, 

длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к количественной 

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

предметов.  

Окружающий мир. Педагог  расширяет представления детей об окружающем 

мире,  знакомит их с явлениями общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар 

варит кашу, шофер ведет машину,  доктор лечит); развивает представления о себе  

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

физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице — глаза, нос, 

рот и т.д.); о его физических и эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, 

устал — отдохнул; намочил — вытер; заплакал — засмеялся и т.д.); о деятельности 

близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; 

«Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и т.п.); 

о предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода (посуда, 

мебель, одежда), игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.).   

Природа. В процессе ознакомления с природой педагог организует 

взаимодействие и направляет внимание детей на объекты живой и неживой природы, 

явления природы, которые доступны для непосредственного восприятия. Формирует 

представления о домашних и диких животных и их детенышах (особенности внешнего 

вида, части тела, питание, способы передвижения), о растениях ближайшего окружения 

(деревья,  овощи, фрукты и др.), их характерных признаках (цвет, строение, поверхность, 

вкус), привлекает внимание и поддерживает интерес к объектам неживой природы 

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

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

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок интересуется окружающим: знает 

названия предметов и игрушек; имеет простейшие представления о количестве, 

величине, форме и других качественных признаках предметов, активно действует  

с ними, исследует их свойства, сравнивает, группирует предметы по качественным 

признакам, экспериментирует;   

⎯ знает свое имя и имена близких родственников, показывает и называет 

основные признаки внешнего облика человека, использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, 

расческа, карандаш и пр.) и умеет пользоваться ими;   
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⎯ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

позитивно взаимодействует с ровесниками;  

⎯ в игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

⎯ задает первые предметные вопросы, отвечает на вопросы партнеров; проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; стремится к общению;  

⎯ активно подражает взрослым в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; имеет первичные представления о   деятельности взрослых;  

⎯ имеет конкретные представления о животных и их детѐнышах, узнает и  может 

их назвать, отличает по наиболее  ярким признакам, может  назвать части тела, сказать, 

чем питается, как передвигается; имеет представление о растениях ближайшего 

окружения,  отличает их по внешнему виду, может назвать некоторые части растений, 

проявляет интерес к их познанию;   

⎯ взаимодействует с доступными объектами неживой природы (вода, песок, 

камни), интересуется явлениями природы, положительно реагирует на них, старается бережно 

относиться к живым объектам.  

  

Речевое развитие 

  

От 2 лет до 3 лет  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

Формирование словаря  

Развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей 

умение по словесному указанию педагога находить предметы, различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения животных. Обогащать 

словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, наречиями  

и формировать умение использовать данные слова в речи.  

Звуковая культура речи  

Упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение 

звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса.  

Грамматический строй речи  

Формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения  

с глаголами, составлять фразы из 3-4 слов.  

Связная речь  

Продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать  

на вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях.  

Интерес к художественной литературе  

Формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, 

сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него).  

Побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку 

стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей.  
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Поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать 

умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты.   

Развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и т.п.), отвечать  

на вопросы по содержанию прочитанных произведений.  

Побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом  

и самостоятельно.   

Развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения.   

Содержание образовательной деятельности  

Формирование словаря  

Педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение  

по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный 

кубик»), различать их местоположение, имитировать действия людей и движения 

животных; активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия 

транспортных средств, частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних 

животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, 

стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, цвет, 

вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у детей названия 

предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия 

некоторых трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, имена 

детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.  

Звуковая культура речи  

Педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно 

произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении 

ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

Педагог поощряет дошкольников использовать разные по сложности слова, 

воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не пропускать слоги в словах, 

выражать свое отношение к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств и невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная непроизвольная 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи  

Педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство 

основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать 

свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений.   

Связная речь  

Педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях  

о нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой 

и без опоры на наглядность;  побуждает детей проявлять интерес к общению  

со взрослыми и сверстниками, вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 
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формулы общения, реагировать на обращение с использованием доступных речевых 

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

простого предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к группе детей, 

понимать ее содержание.  

Педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь 

как средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения 

разных типов, отражающие связи и зависимости объектов.  

В результате, к концу 3 года жизни ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с педагогом и детьми; проявляет интерес и доброжелательность в общении  

со сверстниками; легко понимает речь взрослого; употребляет в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов; отвечает на вопросы педагога; рассказывает 

об окружающем в 2-4 предложениях; самостоятельно использует элементарные 

этикетные формулы общения. Ребенок употребляет в речи существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия; произносит правильно гласные и согласные звуки в словах; 

согласовывает слова в предложении; воспринимает небольшие по объему потешки, 

сказки и рассказы; договаривает четверостишия; отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного литературного произведения.  

Художественно-эстетическое развитие 

От 2 лет до 3 лет   

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

Приобщение к искусству:  

⎯ развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать  

и испытывать радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, 

изобразительного искусства, природой;  интерес, внимание, любознательность, 

стремлению к эмоциональному отклику детей на отдельные эстетические свойства  

и качества предметов и явлений окружающей действительности;  

⎯ развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, 

интерес к музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), 

изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты 

иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-прикладного искусства);  

⎯ познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, 

матрешкой и другими); 

⎯ поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, 

прибаутки); 

⎯ поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления  

на основе эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

Изобразительная деятельность:  

⎯ воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и самостоятельно;  

⎯ развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить;  

⎯ научить правильно держать карандаш, кисть;  

⎯ развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 



 

42  

предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов);  

⎯ включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой;  

⎯ познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы;  

⎯ развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства  

и качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства.  

Конструктивная деятельность:  

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

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости;  

⎯ развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание 

детей строить самостоятельно.  

Музыкальная деятельность:  

⎯ воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения;  

⎯ приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила:  

не мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него 

реагировать.  

Театрализованная деятельность:  

⎯ пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения  

с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор);  

⎯ побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово  

(в произведениях малых фольклорных форм);  

⎯ способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре  

с персонажами-игрушками;  

⎯ развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них;  

⎯ способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев;  

⎯ создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Культурно-досуговая деятельность:  

⎯ создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение 

у детей чувства комфортности, уюта и защищенности;  

⎯ формировать умение самостоятельной работы детей с художественными 

материалами;  

⎯ привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках;   

⎯ развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них;   

⎯ формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев.  

Содержание образовательной деятельности  
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Приобщение к искусству. Педагог развивает у детей художественное восприятие; 

воспитывает эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства. Знакомит с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитывает 

интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной 

изобразительной и музыкальной деятельности.  

Изобразительная деятельность:  

Рисование. Педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; 

способствует обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Побуждает, поощряет  

и подводит детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

Педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учит следить за движением карандаша по бумаге.  

Педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждает задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. Педагог побуждает детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм.  

Педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов. Учит 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводит детей к рисованию предметов округлой формы.  

При рисовании, педагог формирует у ребенка правильную позу (сидеть свободно, 

не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги,  

на котором рисует малыш. Педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш 

— тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Педагог поощряет у детей интерес к лепке. Знакомит с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учит аккуратно пользоваться материалами. Педагог учит детей отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг  

к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Педагог учит раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог 

учит соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Педагог приучает детей класть глину  

и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку  
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Конструктивная деятельность. В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом педагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. Педагог продолжает учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что-то 

самостоятельно; способствует пониманию пространственных соотношений. Педагог 

учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 

игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

В летнее время педагог развивает интерес у детей к строительным играм  

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

Музыкальная деятельность:  

Слушание. Педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Педагог вызывает активность детей при подпевании и пении. Развивает 

умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Поощряет сольное пение.   

Музыкально-ритмические движения. Педагог развивает у детей эмоциональность 

и образность восприятия музыки через движения. Педагог продолжает формировать  

у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

Учит детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Педагог 

совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки или содержания песни.  

Театрализованная деятельность:  

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия  

для ее проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Педагог учит детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных кукол. Учит 

сопровождать движения простой песенкой. Педагог поощряет у детей желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли.  Культурно-досуговая деятельность:  

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, для 

обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей 

умение самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает 

детей к посильному участию в играх с пением («Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского, 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?» и др.), 

театрализованных представлениях (кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья»,  

Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 



 

45  

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева и др.), забавах  

(«Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.), развлечениях (тематических: «Мои любимые 

игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка» и др.; спортивные:  

«Мы смелые и умелые») и праздниках («Осенины», «Листопад», «Дед Мороз и зайчики», 

«Солнышко-ведрышко» и др.). Развивает умение следить за действиями игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык перевоплощения 

детей в образы сказочных героев.  

 

В результате, к концу 3 года жизни ребенок:  

В приобщении к искусству: любит смотреть, слушать и испытывать радость  

в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного искусства, 

природой. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступное понимание 

произведений искусства, интерес к музыке, изобразительному искусству;  

В изобразительной деятельности: любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым; знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать; различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета; в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения; 

самостоятельно оставляют след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (формы, линии, штрихи),  радуется своим рисункам; называет то, что  

на них изображено; знает, что из глины можно лепить, что она мягкая; раскатывает 

комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывает от большого 

комка маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединяет концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу; лепит несложные предметы; аккуратно 

пользуется глиной; с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисует, лепит или играет с игрушками (народных 

промыслов);проявляет интерес, внимание, любознательность к эмоциональному 

восприятию красоты окружающего мира: ярким контрастным цветам, интересным 

узорам, нарядным игрушкам; с радостью занимается самостоятельным творчеством.  

В музыкальной деятельности: эмоционально откликается на музыку разного 

характера; узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; двигается в соответствии 

с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; по подражанию  

и самостоятельно выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, 

поворачивает кисти рук, двигается в парах (ходьба, кружение, раскачивание);  

с удовольствием участвует в музыкальной игре; подыгрывает под музыку на шумовых 

инструментах, различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.  

В театрализованной деятельности: проявляет интерес к театрализованной 

деятельности; смотрит кукольные спектакли в исполнении педагогов и старших детей; 

имитирует характерные особенности персонажей (птички, зайчики и т.д.); манипулирует 

с настольными куклами; сопровождает свои действия эмоциональными проявлениями 

(жест, поза и пр.); использует в игре различные атрибуты (шапочки, платочки, ободки).  

В культурно-досуговой деятельности: проявляет умение самостоятельной работы 

с художественными материалами; с желанием участвует в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; проявляет умение следить  
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за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них; демонстрирует 

навык перевоплощения детей в образы сказочных героев.  

Физическое развитие 

 

От 2 лет до 3 лет  

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:  

⎯ обогащать двигательный опыт ребенка, обучая основным движениям 

(бросание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, прыжки), общеразвивающим 

упражнениям, простым музыкальноритмическим упражнениям;   

⎯ развивать психофизические качества, координацию рук и ног, умение 

удерживать равновесие и ориентироваться в пространстве по зрительным и слуховым 

ориентирам; 

⎯ формировать интерес и эмоционально-положительное отношение  

к физическим упражнениям, совместным двигательным действиям;  

⎯ сохранять и укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, 

формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

самостоятельности, воспитывать полезные привычки, приобщая к здоровому образу 

жизни.  

Содержание образовательной деятельности  

Педагог формирует умение выполнять основные движения, имитационные, 

общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения в разных формах 

двигательной деятельности (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные 

игры), учит выполнять их, координируя движения рук и ног, сохраняя заданное 

направление, устойчивое положение тела, ориентироваться в пространстве, выполнять 

упражнения в соответствии с образцом. Педагог побуждает детей действовать 

согласованно, реагировать на сигнал, совместно играть в подвижные игры, оптимизирует 

двигательную деятельность, осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление 

ребенка соблюдать правила личной гигиены для сохранения здоровья.   

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения):.  

В процессе обучения основным движениям педагог предлагает детям 

разнообразные упражнения.  

Ходьба: группой, подгруппой, парами, по кругу в заданном направлении,  

за взрослым, не наталкиваясь друг на друга, с опорой на зрительные ориентиры, обходя 

предметы, приставным шагом вперед, в стороны, сохраняя равновесие, согласовывая 

движения рук и ног, с переходом на бег. Упражнение в равновесии: ходьба по дорожке 

(ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см);  

по доске, гимнастической скамейке (ширина 20–25 см).    

Бег: в заданном направлении (от 40–80  метров к концу года) стайкой и друг  

за другом, с остановкой и переходом на ходьбу, с изменением направления, в рассыпную  

(к концу 3- года) в течение 30–40 секунд; бег по дорожке (ширина 25–30 см).   

Прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10–15  раз), с продвижением вперед,  

в длину, через линию (через две параллельные линии, расстояние между которыми 10–30 

см); подпрыгивания вверх с касанием рукой предмета, находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки ребенка.  
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Ползание и лазанье: ползание на четвереньках по прямой в быстром темпе 

(расстояние 3–4 м); по дорожке (ширина 20–25 см.), на четвереньках по наклонной 

доске, (приподнятой одним концом на высоту 20–30 см); подлезание под воротца, 

веревку (высота 40–30 см); перелезание через бревно, скамью; лазанье  

по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1–1,5 м) удобным способом.   

Катание, бросание, метание: катание мяча двумя руками и одной рукой, в паре  

с воспитателем, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); прокатывание мяча под дугой; 

бросание мяча двумя руками из-за головы, в стоящую на полу цель (корзину, ящик)  

с расстояния 100—125 см двумя руками, одной правой рукой и одной левой; 

перебрасывать мяч через сетку с расстояния 1– 1,5 м (сетка на уровне роста ребенка); 

метание на дальность двумя руками в горизонтальную цель (с расстояния 1 м.); ловля 

мяча двумя руками с расстояния 50–100 см.  

Общеразвивающие упражнения.  Педагог выполняет вместе с детьми упражнения 

с предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками  

и др., в том числе, сидя на стуле или на скамейке. Предлагает упражнения для мелкой 

моторики, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимание рук вперед, вверх, 

в стороны, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, 

выполнение хлопков руками перед собой, над головой, повороты туловища вправо — 

влево, передавая предметы, с хлопками, наклоны в стороны, одновременное сгибание  

и разгибание ног из положения сидя на полу, приседание, держась за опору  

и самостоятельно, потягивание с подниманием на носки. Включает разученные 

упражнения в комплексы утренней гимнастики. Музыкально-ритмические упражнения. 

Отдельные музыкально-ритмические упражнения включаются педагогом в содержание 

подвижных игр и игровых упражнений. Педагог показывает детям и выполняет вместе  

с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным притопыванием одной 

ногой, приседание «пружинка», приставные шаги вперед-назад под ритм, кружение  

на носочках, подражание движениям животных.   

Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает у детей желание играть  

в подвижные игры с простым содержанием, с включением музыкально-ритмических 

упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в имитационных 

упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, походить как лошадка, 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  Педагог организует 

подвижные игры с ходьбой и бегом на развитие скоростных качеств: «Догони мяч!»,  

«По дорожке, по тропинке», «Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко  

и дождик», «Птички летают»; игры с ползанием на развитие силовых качеств: «Котята  

и щенята» «Доползи до цели», «Проползи в воротца», «Обезьянки»; с бросанием  

и ловлей мяча на развитие ручной ловкости: «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца»; с прыжками на развитие силы и ловкости: «Мой веселый звонкий 

мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках»; на ориентировку  

в пространстве и координацию: «Где звенит?», «Найди флажок».   

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог формирует у детей 

полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, 

уходе за собой (самостоятельно мыть руки перед едой пользоваться предметами личной 

гигиены), поощряет стремление соблюдать правила гигиены, оценивать свой внешний 
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вид, приводить в порядок одежду. Способствует формированию положительного 

отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, гимнастике, выполнению 

физических упражнений.  

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок умеет выполнять основные 

движения на доступном уровне, уверенно ползает, лазает, ходит в заданном 

направлении, перешагивает, подпрыгивает на месте и осваивает прыжки  

с продвижением вперед, в длину с места; вместе с педагогом выполняет простые 

общеразвивающие упражнения, движения имитационного характера, музыкально-

ритмические упражнения; ориентируется в пространстве по ориентирам, проявляет 

интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями (мячи, игрушки); активно участвует в несложных подвижных играх, 

организованных педагогом, реагирует на сигналы, взаимодействует с педагогом  

и другими детьми при выполнении физических упражнений; приучен к закаливающим  

и гигиеническим процедурам, выполняет их регулярно.   

2.2.4.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы образования 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 

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

образовательной деятельности применительно к группе раннего возраста.   

Педагог может использовать следующие формы реализации Программы 

образования в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей:  

В раннем возрасте (2  - 3 года)   

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

из кружки); 

⎯ 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 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).  

Педагог самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 



 

49  

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 

образования.   

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы образования 

зависит не только от учета возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных 

и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей.  Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 

ребенка в образовательном процессе.  

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог 

учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность  

в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры 

и создании продуктов деятельности.  

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение  

и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность.  
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2.2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных   особенностей воспитанников 

 

 

Методы Средства Формы Способы 
Социально-коммуникативное развитие 

1 группа методов: 

- решение маленьких логических задач; 

- чтение художественной литературы;  

рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

1 группа методов: 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; - организация 

интересной деятельности (общественно 

полезный характер);  

- средства, специально 

созданные (или заведенные, 

например, декоративные 

домашние животные), для игры, 

возможно, самим играющим и 

используемые строго по 

назначению;  

- средства в виде подручных 

игровых предметов – игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего 

(играющих); 

- материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве 

средств игры.  

- Средства трудового 

воспитания: ознакомление с 

трудом взрослых; собственная 

трудовая деятельность; 

художественная литература; 

музыка. 

 

 

 

Формы организации 

трудовой деятельности: 

 

- поручения (простые и 

сложные, эпизодические, 

индивидуальные); 

 

 

- игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности  

- эмоционально- 

выразительные средства; 

- речевые высказывания. 
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Познавательное развитие 

- методы, вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств 

на одном занятии); 

- методы коррекции и уточнения детских 

представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа). 
Методы ознакомления дошкольников с 

природой 

- Наглядные: наблюдения (кратковременные); 

рассматривание картин,  
- Практические: игра (дидактические игры 

(предметные, настольно- печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия)  

- подвижные игры,  

- труд в природе (индивидуальные поручения); 

элементарные опыты 
- Словесные: рассказ; беседа; чтение 

Формы работы по развитию элементарных 

математических представлений 
- обучение в повседневных бытовых ситуациях  

- демонстрационные опыты  

- самостоятельная деятельность в развивающей 

среде 

- прогулка; развивающая 

предметно-пространственная  

среда; 

- непрерываная образовательная 

деятельность; 

- эксперимент;  

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению 

дошкольников с 

социальным миром: 

- познавательные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- конструктивная 

деятельность; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-

ролевые, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники  

- индивидуальные беседы 

Способы 

познавательного 

развития: 

- проекты; 

- загадки; 

- проблемные ситуации. 
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Речевое развитие 

Методы развития речи 

 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная

 наглядность: рассматривание игрушек и

 картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам)  

Словесные: 

чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Практические (дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры). 

Средства развития речи 

 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, 

музыка, театр; 

- обучение родной речи; 

- ООД по другим разделам 

программы. 

Формы речевого 

развития 

 

- диалог; 

-монолог 

Способы речевого 

развития 

 

- речевое 

сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

Методы музыкального развития 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

- словесный:словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 

 

Средства музыкального 

 развития 

-музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

 

 

 

 

 

 

Формы музыкального 

развития 

- фронтальные 

музыкальные занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные); 

- праздники и 

развлечения; 

- игровая музыкальная 

Способы музыкального 

развития 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально- 

ритмические движения; 

- музыкально- 

дидактические игры; 

-игра на музыкальных 

инструментах. 
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Методы художественно-эстетического развития 

(рисование, лепка)  

- показ, наблюдение, объяснение, анализ, пример 

взрослого. 

Практические методы:  

показ, упражнение, объяснение 

 

Средства художественно 

эстетического развития 

(рисование, лепка)  

- объекты природы и 

окружающего мира, 

произведения искусства, 

народное декоративно 

прикладное творчество, 

самостоятельная 

художественная деятельность 

детей. 

деятельность 

(музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры); 

- музыка на других 

занятиях; 

- индивидуальные 

музыкальные занятия 

(развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах). 

конструирование по 

образцу; 

Рисование, лепка по 

образцу; Рисование, 

лепка по теме 

 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, НОД, 

праздники, развлечения, 

прогулки и т.д. 

Физическое развитие 

1. Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя); 

2. Словесный  

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- вопросы к детям; 

- двигательна я активность, 

занятия физкультурой; 

- эколого- природные факторы 

(солнце, воздух, вода);  

- психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

- физкультурные занятия; 

- закаливающие 

процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая 

гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика 

пробуждения; 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

Здоровьесберегающие 

технологии -

представлены медико 

профилактическими, 

физкультурно-

оздоровительными 

технологиями, 

психологической 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

воспитательно-
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- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3. Практический 

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой 

форме; 

 

деятельность детей.  образовательного 

процесса. Медико-

профилактические 

технологии 

предполагают 

оорганизацию и 

контроль питания детей, 

физическое развитие 

дошкольников, 

закаливание, 

организацию 

профилактических 

мероприятий, 

организацию 

обеспечения требований 

СанПиНов, 

организацию 

здоровьесберегающей 

среды.  

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

представлены 

развитием физических 

качеств, двигательной 

активности, 

становлением 

физической культуры 

детей, дыхательной 

гимнастикой, 

профилактикой 

плоскостопия и 

формированием 

правильной осанки, 
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воспитанием привычки 

к повседневной 

физической активности  

и заботе о здоровье.  

Психологическая 

безопасность 

направлена на 

комфортную 

организацию режимных 

моментов, установление 

оптимального 

двигательного режима, 

правильное 

распределение и 

использование приемов 

релаксации в режиме 

дня. 

Оздоровительная 

направленность 

воспитательно-

образовательного 

процесса включает в 

себя учет 

гигиенических 

требований, создание 

условий для 

оздоровительных 

режимов, бережное 

отношение к нервной 

системе ребенка, учет 

индивидуальных 

особенностей и 

инетерсов детей, 

предоставление ребенку 
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свободы выбора, 

создание условий для 

самореализации, 

ориентацию на зону 

ближайшего развития. 
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2.2.6. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

произведений для реализации Программы образования  

 Примерный перечень художественной литературы  

 Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса  

с кузовочком…», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, 

дождик, полно лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор…», 

«Катя, Катя…», «Кисонькамурысонька…», «Наша Маша маленька…», «Наши уточки  

с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», 

«Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок…»,  «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», 

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

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза 

избушку построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка  

М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка 

М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. Толстого).  

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка  

Ю. Григорьева); «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка 

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

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

не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка  

(пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной).   

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., 

Барто П. «Девочка-рѐвушка»;Барто А. «Игрушки» Берестов В.Д. «Веселое лето», 

«Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; 

Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец…» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. 

«Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кашка 

шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. «Ветер, ветер!...» (из «Сказки 

о мертвой царевне и семи богатырях»; Орлова А. «У машины есть водитель»; Саконская 

Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский 

К.И. «Федотка», «Путаница».  

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу»,  

«В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; 

Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; Симбирская Ю.С. «По тропинке,  

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

на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», «Тетя дала 

Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал  

на ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский К.Д. 

«Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж»  

(из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр».   

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!»,  

пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; 

Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой;  

Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых 
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маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», пер. Ю. Шипкова; 

Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят».  

 Примерный перечень музыкальных произведений  

 

Слушание.  «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как 

мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой;   

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, 

обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз.  

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», 

муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко,  

сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;   

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой;  «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;   

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.   

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас хороший?», 

рус. нар. песня.  

 Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. 

Ц. Кюи  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца  

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

 Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок  

и Утенок»; В. Чижов к книге А. Барто, З. Александрова З, С. Михалков «Игрушки»;  

Е. Чарушин Рассказы. Рисунки животных; Ю. Васнецов к книге «Колобок», «Терем-

теремок».  
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                        2.2.7.Особенности организации образовательного процесса в группе раннего возраста.  

 

Образова-

тельная 

область  

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку) 

Задачи Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей, 

социальными партнерами 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

- достижение целей освоения 

первоначальных 

представлений социального 

характера и включения детей 

в систему социальных 

отношений через решение 

следующих задач: 

- развитие игровой 

деятельности детей; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Игровые 

ситуации;  

Игры:  

-сюжетно-ролевые 

-театрализованные   

-дидактические; 

уроки вежливости; 

поручения;  

психогимнастика 

Чтение 

художественной 

литературы;  

рассматривание 

иллюстраций, книг, 

репродукций, 

фотографий;  

Беседы; 

Разыгрывание 

предложенных 

ситуаций;  

Праздники;  

       Досуги 

Просмотр 

видеоматериалов;  

Прослушивание 

аудиозаписей 

Игры: 

-сюжетно - ролевые, 

-театрализованные, 

-дидактические;  

игровые ситуации; 

рассматривание 

иллюстраций, книг, 

репродукций, 

фотографий; 

Беседы, консультация  

Открытые мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение  

Мастер-класс 

Наглядно - просветительские 

материалы  

Интернет общение  

Участие в праздниках, 

досугах 
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Познава-

те льное 

развитие 

направлено на достижение 

целей развития у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуального развития 

детей через решение 

следующих задач: 
- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

Игры: 

- дидактические, 

- подвижные;  

Игра- 

экспериментиро- 

вание; 

Исследователь-

ска я деятель; 

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование

) 

Конструирование;  

Рассматривание 

(иллюстраций, книг и 

др.); 

Чтение;  

Слушание 

аудиозаписей;  

Экскурсии по 

детскому саду. 

Наблюдение; 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, книг; 

Игровые ситуации; 

Игры:  

-дидактические, 

-подвижные;  

-игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек); 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы, консультация  

Встречи по заявкам 

Совместные игры  

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Наглядно - просветительские 

материалы  

Интернет общение 

Проектная деятельность 

(книгоиздательство, 

продуктивная 

деятельность, выставки и 

т.д.); 

Семейные фотовыставки; 

Открытые занятия;  

Вечера  развлечений; 

Праздники; 
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Речевое 

развитие 

направлено на достижение 

целей овладения 

конструктивными способами 

и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми 

через решение следующих 

задач: 

- развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны 

речи; связной речи - 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

побуждение, 

напоминание);  

Личный пример; 

Игровые ситуации; 

Дидактические 

игры; 

Хороводные, 

подвижные игры; 

Поручения, для 

побуждения 

общения со 

сверстниками; 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, книг; 

Наблюдения; 

Работа в книжном 

уголке. 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

Эмоционально - 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками);  

Коммуникативные 

игры с включением 

стихов, потешек; 

Продуктивная 

деятельность;  

Во время 

самообслуживания; 

Слушание 

аудиозаписей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, книг;  

Игровые ситуации; 

Игры: 
-дидактические, 

-сюжетно - ролевые, 

- драматизации; 

Игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек); 

Во время 

самообслуживания 

Беседы, консультация  

Встречи по заявкам  

Совместные игры 

Консультативные встречи 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Наглядно-

просветительские 

материалы  

Интернет общение 

Проектная деятельность 

(книгоиздатель-ство, 

продуктивная 

деятельность, выставки и 

т.д.) 

Семейные фотовыставки; 

Открытые занятия; 

Совместные досуги 

   Вечера развлечений; 

Праздники; 
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Художестве

нно-

эстетическ

ое развитие 

 

Музыка 

направлено на достижение 

цели развития музыкальности 

детей, способности 

эмоционально воспринимать 

музыку через решение 

следующих задач: 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству 

направлено на достижение 

целей формирования 

интереса к эстетической 

стороне окружающей 

действительности, 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении  

Игры:  

-музыкально- 

дидактические,  

-подвижные;  

-хороводные;  

Наблюдения; 

Слушание 

аудиозаписей; 

Вокально-хоровая 

работа;  

ООД; 

Рассматривание 

народных игрушек 

 

Досуги; 

Ритмические 

движения;  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Пальчиковые игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Праздники;  

Игры:  

-дидактические; 

-настольно-

печатные 

 

Игры:  

-дидактические, 

подвижные; 

хороводные; 

настольно-печатные;  

Слушание 

аудиозаписей; 

Ритмические 

движения; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Ритмодекламация; 

Пальчиковые игры 

Игры: 

-дидактические; 

-настольно-печатные 

Беседы, консультация  

Встречи по заявкам  

Совместные игры 

Консультативные встречи 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Наглядно-

просветительские 

материалы  

Интернет общение 

Проектная деятельность 

(книгоиздатель-ство, 

продуктивная 

деятельность, выставки и 

т.д.) 

Семейные фотовыставки; 

Открытые занятия; 

Совместные досуги 

Вечера развлечений; 

Праздники. 
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Художеств 

енно- 

эстетическ 

ое развитие  

 

(изобразит 

ельная 

деятельно 

сть) 

- развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд); 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному искусству. 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов по 

знакомству с 

народно - 

прикладным 

искусством, 

беседы; 

-сюжетно-ролевые; 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов по 

знакомству с народно - 

прикладным 

искусством, беседы; 

Выставки детского 

творчества; 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

тематических 

альбомов по 

знакомству с народно - 

прикладным 

искусством; 

Продуктивная 

деятельность; 

Творчество в уголке 

изодеятельности; 

Совместные игры 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Наглядно - просветительские 

материалы Интернет общение 
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2.2.8.Взаимодействие педагогов группы с семьями воспитанников. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития  

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии  

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера,  

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ГБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной  

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства  

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку  

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости,  

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию  

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути  

их преодоления.Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
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игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства

ответственности за свой выбор. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

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

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

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

детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов. Только  

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

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования  

и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования  

и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

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

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

и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

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

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

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании  

и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны педагогов 

и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, ГБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 
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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. 

ГБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ГБДОУ свои особые умения, пригласить детей  

к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей  

во время экскурсий и т. п. 

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 

 
Возраст 
детей 

Тематика общения с родителями 

1,6 - 3 

года 

Особенности социального развития, кризис 3-х лет 

Адаптация ребенка к детскому саду 

Значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним 

Безопасность ребенка, уют, комфорт 

Организация здорового образа жизни семьи 

Полезные и вредные привычки малышей 
«Правильные игрушки» 

 

Для успешного и системного контакта с родителями в ГБДОУ разработано 

перспективное планирование по взаимодействию с родителями с учетом тематического 

планирования, планирования по формированию навыков безопасного поведения у детей 

вблизи дороги, с использованием различных форм работы с родителями воспитанников  

с учетом опыта работы педагогов детского сада. 
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Формы сотрудничества ГБДОУ и семьи 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдение; 
Анкетирование 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в 

социальноопасном положении (сентябрь); 

Составление индивидуального маршрута помощи каждому ребенку; 

Консультирование специалистами ГБДОУ 

Родительские     

собрания 

Личные беседы 

Передача информации по электронной почте и телефону; 

Стенд в 

раздевалке группы 

Наглядная информация 

Нормативно-правовые документы 

Будь здоров малыш 
Советы специалистов 

Консультирование 

родителей 

Консультации (индивидуальные, групповые, семейные) 

Обучение родителей Семинары - практикумы 

Мастер - классы 

Творческие задания 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Участие родителей в образовательных проектах 

Совместные праздники и досуги 
Выставки, конкурсы 
Субботники 

 

 

2.2.9. Развитие культурных практик 

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. 
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Культурные практики Виды деятельности 

Совместная игра 

Цель: развитие самостоятельности, инициативы, творчества 

  

Учить проявлять интерес к игровым 

действиям 

сюжетно-ролевые игры, строительноконструктивные игры, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта  

Цель: Овладение речью как средством общения 

  

Речь находится в стадии 

формирования, нарастает активный 

словарь, появляется умение строить 

фразы из 3-4 слов. 

В ситуациях условновербального 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 реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

Творческая мастерская 

Цель: Развитие творческих способностей детей 

 

Способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо 

предмет типичным является 

изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

 Приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),  оформление 

художественной галереи, книжного уголка  («В гостях у сказки»), игры . Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа  

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом. И обязательно включение детей  

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг- самоделок. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная 

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. 

 

Пробуждать интерес к 

театрализованы ой игре путем 

первого опыта общения с 

персонажем. Способствовать 

проявлению самостоятельно сти, 

активности в игре с персонажами - 

игрушками 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей  

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 

различает, сравнивает, устанавливает 

сходство предметов по их признакам 

- по цвету, форме, величине. Сначала 

по образцу, а потом и по слову он 

может из двух-трех цветных кубиков 

выбрать кубик требуемого цвета или 

из двух-трех предметов разной 

величины выбрать маленький 

(большой) 

Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Цель: Сформировать положительное отношение к разным видам труда. 

 

Преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но 

способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-бытовом 

труде, труде в природе 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд  

в природе. 
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2.3.Часть Образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных                                        отношений. Направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ 

 

Данная часть Образовательной программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы  

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации. 

 

2.3.1. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и 

др.)  осуществления образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

 

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям

других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей 

Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено знакомство 

детей с традициями и культурами многих народов. А начинается воспитание 

толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ.  

знакомство с народными играми, народными игрушками; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

Санкт-Петербург город - герой, город военной славы. Хорошей доброй традицией 

стало сотрудничество образовательной организации с обществом «Совет Ветеранов» МО 

Юнтолово. Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с большим удовольствием 

приглашают на праздники, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда 

отфашисткой блокады, Дню Победы. 

ГБДОУ играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с 

отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный  

отклик в его душе. 

Условия проживания воспитанников в Приморском районе позволяют 

организовывать дальние прогулки экскурсии к памятным местам. Интересно послушать 

рассказы о своих прабабушках, прадедушках, которые жили в блокадном городе, воевали 

на фронте. Показать фотографии или презентации, которые ребята оформили вместе с 
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родителями. Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, 

от семьи, от той атмосферы, которая царит дома. 

Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает 

благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

 

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: 

время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность 

светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и дрВ образовательный процесс 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В середине года (январь - февраль) для воспитанников группы  

увеличивается продолжительность прогулок, создаются оптимальные условия  

для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и  физкультурные досуги. 

В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется  

на открытом воздухе. 

В течение года режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми,  встречами с  «персонажами» любимых    книг и др. 

Итогом являются проведение совместных мероприятий с родителями:  праздников, 

конкурсов. 

 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. 

 

2.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ГРУППЫ РАННЕГО 

ВОЗРАТА 

 

Рабочая программа воспитания  содержит пояснительную записку, целевой, 

содержательный и организационный разделы.   

В пояснительной записке раскрывается назначение Программы, ее 

концептуальные основы.   

В целевом разделе сформулирована цель воспитания в ДОУ, способы 

формирования задач воспитания для детей раннего возраста, раскрываются 

методологические основы и принципы построения Программы воспитания, 

представлены требования к планируемым результатам освоения Программы.   

В содержательном разделе раскрывается содержание воспитательной работы по 

направлениям воспитания (патриотическое, социальное, познавательное, физическое  

и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое).   
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В организационном разделе излагаются общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания, особенности взаимодействия взрослого с детьми, организации 

предметно-пространственной среды. 

 

2.4.1.Пояснительная записка 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

Современный национальный воспитательный идеал ‒ это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

РФ. 

 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 РФ, природе и окружающей среде». 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности ‒ это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности  иединого  культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества ‒ жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы , в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания 

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

направления воспитания. 
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Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление  о человеке.  

В основе процесса воспитания детей   лежат конституционные  и национальные 

ценности российского общества.  

 Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок,  в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

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

отражение  в основных направлениях воспитательной работы .  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Федеральной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.   

  

2.4.2. Целевой раздел 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;  
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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 (1 год –  

3 года) 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 

  

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.  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных  

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения  

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,  ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

⎯ принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей  

и смыслов воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

⎯ принцип общего культурного образования. Воспитание основывается  

на культуре  и традициях России, включая культурные особенности региона;  

⎯ принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы  ценностных  отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

⎯ принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

⎯ 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 
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образования.   

 

Уклад образовательной организации 

  

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 ДОУ 

 

 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) ДОУ 

 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Сотрудники должны:  

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных  

ориентиров, норм общения и поведения; мотивировать детей к общению друг с другом, 

поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание  к заболевшему товарищу;  

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться  

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  и пр.);  

учить  детей  совместной  деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; воспитывать в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития  и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий  по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление  
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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.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенк 

а как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения  

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения  

с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом  

для подражания, а также пространство для воспитания заботы  и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики  

и поведения:  

⎯ педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
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⎯ 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.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности  как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

  

Деятельности и культурные практики  группы. 

  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности малыша, 

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).  
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Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания ДОУ 

  

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 ДО 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  раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

  

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности.  
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Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест,  ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

  

2.4.3. Содержательный раздел 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми раннего 

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; 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.  
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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;  

⎯ 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 детей представления о мире профессий взрослых, появление  к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  
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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  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.  

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, 
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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 .  

Формирование у малышей культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у них 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 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 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 
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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 раннего возраста каждый ребенок   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  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  напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель  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;  

⎯ 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.  
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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.  

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 группы;  

⎯ 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.  
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Особенности реализации воспитательного процесса  

  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса целесообразно 

отобразить:  

⎯ региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ; 

⎯ воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

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

⎯ воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; ключевые элементы уклада ОО;  

⎯ наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

⎯ существенные отличия ОО 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 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) малышей строится на принципах ценностного единства  

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

  

2.3.4. Организационный раздел 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания 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 ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды,  

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.  
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2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива  

к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей раннего 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.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 

раздела ООП ДО.  

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

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни  

и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами  и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает 

в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

 

 

 

№ 

п/п 

Шаг  Оформление  

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО.  

Устав ДОУ, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика.  

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  во 

всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: специфику организации видов 

деятельности;  

обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; праздники 

и мероприятия.  

ООП ДУ и Программа воспитания.  
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3 Обеспечить принятие всеми  

участниками образовательных отношений 

уклада ДОО.  

Требования к кадровому составу и  

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОУ 

с семьями воспитанников.  

Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением.  

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 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 ДОУ  

  

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.  

  

Организация предметно-пространственной среды 

  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  
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оформление помещений;  

оборудование; 

игрушки.  

ППС отражает 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 является 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 ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.  

  

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 ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 
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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  

  

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам:  

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

просмотр, экскурсии и пр.);  

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

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

интегративными.   

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

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.  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Образовательной 

программы в группе раннего возраста. 

  

Успешная реализация Образовательной программы обеспечивается следующими 

психологопедагогическими условиями:  
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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 занятия1);  

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 

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;      

                                                 
1 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  
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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;  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. Режим и распорядок дня в группе раннего возрата 

 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 

построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия 

возрастным психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше 

его настроение и выше активность. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

организацию различных видов детской активности при обязательном осуществлении 

личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого 

воспитанника. 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в 

ГБДОУ в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

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

и обучения, отдыхи и оздоровления детей и молодежи». Режимы пребывания ребенка в 

каждой возрастной группе разрабатываются в ГБДОУ на основании следующих 

принципов: 

- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ГБДОУ, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований 
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нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной и 

оздоровительной работы с детьми; 

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов 

ГБДОУ для организации полноценного воспитания и развития детей; 

- соблюдение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ГБДОУ предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных 

видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) 

непрерывная образовательную деятельность организуется на открытом воздухе. 

Общая продолжительность суточного сна для детей  от 2 до 3 лет  организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном организуется 

прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием 

и чутким сном укладывают первыми и поднимать последними. Во время сна детей в 

группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя). 

Модель образовательной нагрузки в ГБДОУ разрабатывается и реализуется с 

учетом СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

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

обучения, отдыхи и оздоровления детей и молодежи».  

Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и 

психологопедагогическим показаниям: в период адаптации детей к ГБДОУ в первой 

половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний 

период -увеличивается время двигательной активности. Проводятся разнообразные 

формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные 

праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с 

учетом погодных условий и возраста детей). 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. На этот период группы могут выходить в свободные 

помещенния ГБДОУ для проведения игр и развлечений, проводить экскурсии по ГБДОУ. 

Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы 

работы по физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание 

и влажная уборка. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня 

увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

уменьшается объем непрерывной образовательной деятельности с повышенными 
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физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для 

каждой группы отдельно (автономно). 

В Образовательной программе Представлен режим дня для группы раннего 

возраста. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата 

(тёплого и холодного периодов) 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности детей групп раннего 

возраста 

 

Режим дня на холодный период 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Организованная  образовательная деятельность (занятия) 8.50 – 9.30 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность 9.30 – 10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40 – 11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.30 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.10 – 12.20 

Дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.20 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45 – 16.00 

организованная образовательная деятельность (занятия) 16.00 – 16.10 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке 16.40 – 16.50 

Прогулка, уход домой  16.50 – 19.00 

 

Режим дня на адаптационный период 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, 

игры 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

УХОД ДОМОЙ 

9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 11.30 

Возвращение с прогулки, УХОД ДОМОЙ 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед, УХОД ДОМОЙ 11.50 – 12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20 – 15.20 
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Постепенный подъём по мере пробуждения, 

культурно-гигиенические процедуры, УХОД ДОМОЙ 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, УХОД ДОМОЙ 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, подготовка к прогулке, прогулка, УХОД 

ДОМОЙ 

16.00 – 18.00 

 

Гибкий режим дня 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Приём детей, осмотр, игры 

 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

ООД (занятия) 8.50 – 9.30 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми,  

самостоятельная деятельность детей 
9.30 – 10.30 

Второй завтрак 10.30  10.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми,  

самостоятельная деятельность детей 
10.40  11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 

Подготовка к дневному сну, сон 12.10 – 15.20 

Постепенный подъём, гигиенические, закаливающие 

процедуры, игры 
15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

ООД (занятия) 16.00 – 16.10 

Игры, совместная самостоятельная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, УХОД ДОМОЙ 

16.10 – 19.00 

Режим дня на тёплый период 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Приём детей, осмотр, игры 

 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к рогулке и выход на прогулку 9.00 – 9.30 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, подвижные игры, игры-развлечения 
9.30 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, подвижные игры, игры-развлечения 
10.40 – 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.10 

Подготовка к дневному сну, сон 12.10 – 15.20 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, 15.20 – 15.30 
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игры 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, подготовка к прогулке и выход на улицу 16.00 – 16.20 

Игры, наблюдения, развлечения 16.20 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, УХОД ДОМОЙ 18.30 – 19.00 

 

Модель организации двигательного режима. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно: младший 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) 

6. 

Закаливающие мероприятия Ежедневно после дневного сна 

7. 

Корригирующие упражнения для 

профилактики нарушений осанки 

и плоскостопия 

Ежедневно после дневного сна во время 

бодрящей гимнастики 

Ежедневно на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 

1. По физической культуре 3 раза в неделю в младшей и средней группе 

продолжительность - 15 - 20 мин, 

2 раза в неделю в старшей и подгот. гр. - 25 - 30 

мин. 2. Уроки здоровья и безопасности Начиная со старшей группы 1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию 

образовательной программы. ГБДОУ имеет право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. При 

проектировании РППС ГБДОУ учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ГБДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ГБДОУ, 
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прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Образовательной программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Образовательной программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС ГБДОУ обеспечивает и гарантирует: охрану 

и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков. 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ГБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; построение вариативного 

развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; открытость дошкольного образования и 

вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда группы не только развивающая, но и 

развивающаяся. 

Предметно-пространственная среда группы раннего возраста должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
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конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого  этапа развития детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Образовательной программы, наполнении 

их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами  

руководствуемся следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: содержательно-насыщенной - 

включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

групппе, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области создается следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, и др.), созданы условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также  выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
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взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры группы, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В группе обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповой и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда   обеспечиваются условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповом  помещении и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей - книжный уголок…) 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения  и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

ГБДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Образовательной программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы. 

 

ГБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 
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обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

- эффективно управлять ГБДОУ, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

В ГБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Образовательной программы; 

2) выполнение ГБДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ГБДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

В ГБДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Образовательной программы (в т. ч. 

комплект различных развивающих игр); 
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- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности  направлено на совершенствование его деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Образовательной 

программы ГБДОУ. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

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

следует  решать  поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса выстраивается вокруг одной 

центральной темы, что дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом, у дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Оптимальный период—2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и в 

центрах  активности. 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа 
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интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

 

Распределение организованной образовательной деятельности (занятий) во 2 

группе раннего возраста  

на 2023- 2024 учебный год. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8:50-9:00 

9:05-9:15 

8:50-9:00 

9:05-9:15 

8:50-9:00 

9:05-9:15 

8:50-9:00, 

9:05-9:15 

9:00-9.10  

Познавательное 

развитие. 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 Лепка 

 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

 

 

16:00-16:10 16:00-16:10 15.50-16:00  16:00-16:10 16:00-16:10 

 

Физическое 

развитие. 

 

    

Физическая 

культура 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

Музыка 

 

 

 

Физическое 

развитие. 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

Физическое 

развитие. 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

Рисование 

 

 

Модель распределения организованной образовательной деятельности.
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Вторая группа раннего возраста  

(2-3 года) 

Физическая культура в 

помещении 

3 раза  

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

Рисование  1 раз  

в неделю 

Лепка  1 раз  

в неделю 

Музыка  2 раза  

в неделю 

Итого в неделю 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю  

Игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

ежедневно 

Развивающее общение на 

прогулке 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежедневно 

Самостоятельная игра на 

прогулке 

ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  ежедневно  

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
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Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно 

 

Гигиенические процедуры ежедневно  

 

3.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятия 

 

Календарный план воспитательной работы  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического построения Программы. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

✓ явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и 

др.); 

✓ окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

✓ миру искусства и литературы (Дни музыки, детской книги, театра и др.); 

✓ традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

✓ наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и 

др.); 

✓ событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе 

подготовки и    проведения праздников и традиций.  

           Образовательная деятельность:  

• имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких образовательных 

областей; 

• предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

• обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по 

спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 

следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и 

проведении праздников); 

• выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей детей). 
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Даты События Организатор Форма работы 

Сентябрь 1 сентября: День 

знаний. «Посмотри как 

хорош детский сад, где 

ты живешь!». 

 

 

 

 

7 сентября: День 

Бородинского 

сражения. 

 

 

 

 

 

 

27 сентября: День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

Муз.руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

Музыкальные развлечения 

для детей средних, 

старших и 

подготовительных групп: 

« Посмотри как хорош 

детский сад, где ты 

живешь!». 

 

Познавательная 

тематическая беседа в 

группах старшего, 

подготовительного 

возраста, просмотр 

презентации «Война 1812 

года. День Бородинского 

сражения». 

Выставка коллективных 

работ детей -

«Поздравительная 

открытка для 

воспитателей». 

 

Октябрь Осень-осень, в гости 

просим 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября: 

Международный день 

пожилых людей;  

 

 

 

Международный день 

музыки. 

 

5 октября: День 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

16 октября: День отца в 

России. 

Воспитатели. Муз. 

руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физическому 

развитию. 

«Раз грибок, два грибок» - 

фотовыставка. 

Выставка работ, 

сделанных детьми 

совместно с родителями 

из природного материала. 

Музыкальные досуги 

«Осень бродит по 

дорожкам». 

 

«Мои бабушка и дедушка- 

самые лучшие» -

фотовыставка достижений 

бабушек и дедушек. 

 

«Музыкальная гостиная»-

досуг в группе. 

 

Познавательная беседа, 

просмотр презентации 

«Профессия учитель» в 

группах старшего, 

подготовительного 

возраста. 

 

«Мой папа - самый 

быстрый» - спортивные 

соревнования, папа с 

ребёнком. 
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Ноябрь 
4 ноября: День 

народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

27 ноября: День матери 

в России. 

 

 

 

 

 

30 ноября: День 

Государственного герба 

Российской Федерации. 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

Познавательная 

тематическая беседа, 

просмотр презентации в 

группах старшего, 

подготовительного 

возраста. 

Выставка «Народы 

России». 

 

Музыкальные досуги 

посвящённые Дню матери. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Мама для ребёнка, 

лучшая на свете» 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Герб Российской 

Федерации». 

Выставка творческих 

работ «Герб России», в 

подготовительных, 

старших группах. 

Декабрь  3 декабря:  

День неизвестного 

солдата. 

 

 

 

 

 

3 декабря: 

Международный день 

инвалидов. 

 

 

 

5 декабря: День 

добровольца 

(волонтера) в России. 

 

 

 

 

 

8 декабря: 

Международный день 

художника. 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

. 

  

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«День неизвестного 

солдата» (в группах 

старшего, 

подготовительного 

возраста). 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Люди с ограниченными 

возможностями.  

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Волонтёрское движение 

России» (в группах 

старшего, 

подготовительного 

возраста) 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации: 

«Профессия- художник». 

Выставка репродукций 

«Художники России, 

времена года» 
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9 декабря: День Героев 

Отечества. 

 

 

 

 

 

«С Новым годом!»  

 

 

 

 

 

 

31 декабря: Новый год. 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

 

 

 

Родители. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Герои Отечества» (в 

группах старшего, 

подготовительного 

возраста). 

 

Новогодние музыкальные 

праздники. Праздничное 

оформление групп. 

Выставка творческих 

работ детей с родителями 

«Украшаем елочку!». 

 

Традиционный семейный 

праздник России- «Новый 

год». 

 
27 

января 

 День снятия блокады 
Ленинграда. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти жертв 

Холокоста. 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

Тематические беседа, 

просмотр презентации 

«День снятия блокады 

Ленинграда» . 

Торжественный утренник 

к Дню снятия блокады 

Ленинграда (для детей 

старших и 

подготовительных групп). 

 «900 дней блокады»- 

выставка творческих 

работ родителей с детьми, 

фотографии, архивные 

документы. 

 

Тематическая беседа и 

презентация (в группах 

старшего, 

подготовительного 

возраста). 
Февраль 

 
 Масленица. 

 
 
 
 
 
 
 

 

8 февраля: День 

российской науки. 

 

 

 

 

Муз. 

Руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 

Гулянья (совместно с 

родителями). 

Спортивно-музыкальные 

праздники для детей и 

родителей. 

Выставка пасхальной 

игрушки 

 

Тематическая беседа 

«Достижения Российской 

науки» (группы старшего, 

подготовительного 

возраста). 
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21 февраля: 

Международный день 

родного языка. 

 

  

 

 

 

 

 

23 февраля: День 

Защитника Отечества. 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Наш родной - русский 

язык» (группы старшего, 

подготовительного 

возраста). 

«Русский алфавит» - 

выставка творческих 

работ родителей с детьми. 

 

Фотовыставка «Папа 

может…». 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Защитники Родины». 

 
 

Март 
8 марта: 

Женский день – 

8 Марта. 

 

 

 

 

18 марта: День 

воссоединения Крыма с 

Россией.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

27 марта: Всемирный 

день театра. 

 

 

Муз. 

Руководитель,  

воспитатели. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

- Выставка детских 

рисунков «Мамочка, 

лучшая на свете» 

- Выставка коллективных 

работ детей групп «Весна-

красна». 

 

Тематическая беседа и 

просмотр презентации 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

(группы старшего, 

подготовительного 

возраста). 

«Чёрное море глазами 

детей»-выставка 

творческих работ в 

каждой группе. 

 

«Какие разные театры»- 

тематическая беседа и 

просмотр презентации 

(группы старшего и 

подготовительного 

возраста). 

Инсценировка сказки по 

выбору педагога. 

 

Апрель 12 апреля: День 

космонавтики, день 

запуска СССР первого 

искусственного 

спутника Земли. 

 

  

 

Воспитатели, 

Родители,  

Инструктор по 

физическому 

развитию. 

 

 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Покорение космоса 

человеком». 

«Космическое 

путешествие» - 

выставка творческих 

работ детей с родителями. 
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21 апреля: Всемирный 

день Земли. 

 

  

 

 

 

Бал выпускников. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

Физкультурный досуг, 

посвящённый Дню 

космонавтики. 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Земля наш общий дом» 

(группы старшего, 

подготовительного 

возраста). 

 

Музыкальный праздник 

«Выпускной бал». 

Май 1 мая: Праздник 

Весны и Труда. 

 

 

 

 

 

9 Мая: День 

Победы. 

 

 

 

 

 

18 мая: День 

основания 

Балтийского 

флота.  

 

 

 

 

19 мая: День 

детских 

общественных 

организаций 

России. 

 

 

 

24 мая: День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Муз. 

руководитель. 

Воспитатели. 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Праздник весны и труда» 

( группы старшего и 

подготовительного 

возраста). 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации «9 

мая-День Победы», в 

группах ДОУ. 

Выставка «Помним, 

гордимся, чтим!». 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«День основания 

Балтийского флота» 

(группы старшего и 

подготовительного 

возраста). 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Детские общественные 

организации России» 

(группы старшего и 

подготовительного 

возраста). 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«День славянской 

письменности и 

культуры» (группы 

старшего и 

подготовительного 

возраста). 
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Июнь 1 июня: 

Международный 

день защиты 

обучающихся. 

 

 

 

 

5 июня: День 

эколога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 июня: день 

рождения 

великого 

русского поэта 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина. 

 

12 июня: День России. 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

 

  

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Муз.   

руководитель. 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

Муз. 

руководитель. 

 

Развлечения для детей 

(или другое по замыслу 

организатора). 

Спортивные досуги на 

улице « Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья!». 

 

Тематическая беседа и 

просмотр презентации 

«День эколога» (группы 

старшего и 

подготовительного 

возраста). 

«Животные и растения 

Красной книги» - создание 

альбома в каждой группе. 

 

Викторина «Путешествие 

по сказкам А.С. 

Пушкина». 

«Сказки А.С. Пушкина 

глазами детей»- выставка 

творческих работ 

родителей с детей. 

 

 

Тематическая беседа и 

просмотр презентации 

«Россия- Родина мая» в 

группах ДОУ. 

«Россия-Родина моя»-

музыкальный досуг. 

Июль 8 июля: День семьи, 

любви и верности. 

 

 

 

 

 

 

 

30 июля: День 

Военно-

морского флота. 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья»- спортивный досуг 

для детей старших, 

подготовительных групп. 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«День семьи, любви и 

верности» в группах ДОУ. 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Военно-морской флот 

России» (группы старшего 

и подготовительного 

возраста). 

Август 22 августа: День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Воспитатели. 

 

 

 

Тематическая беседа, 

просмотр презентации 

«Российский флаг» в 

группах ДОУ. 
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27 августа: День 

российского кино. 

 

Воспитатели. 

 

Тематическая беседа и 

просмотр презентации 

«День российского кино» 

в группах старшего и 

подготовительного 

возраста. 

Викторина, для детей 

старшего, 

подготовительного 

возраста, «Путешествие 

по детским фильмам-

сказкам». 

3.7. Организация социального партнерствав ГБДОУ. Взаимодействие с 

социальными     партнёрами 

 

На протяжении всего учебного года ГБДОУ взаимодействует со следующими 

социальными партнерами: 

Наименование организации Характер взаимодействия 

Муниципальный округ «Юнтолово» участие в совместных 

культурно- массовых мероприятиях 

Общеобразовательные школы № 595 
Приморского района 

Совместная работа по организации 
преемственности в работе 

Дом детского творчества Тематические игровые мероприятия 

Детская районная библиотека Тематические игровые мероприятия 

Китеж Плюс Патриотическое воспитание 

профилактика ДДТТ 

Поликлиника № 114 Медицинское сопровождение 

 
 

3.8 Перечень литературных источников 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Технологии и пособия 

образовательной области 

«Социально- коммуникатив ное 

развитие» 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. - М., 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию 

в детском саду. - М.: Сфера, 2010. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. - 

М., 1996. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? 

Советы психолога: Кн. Для родителей.- М.:просвещение, 

Учебная литература, 1996. 

Максаков А.И., Правильно ли говорит ваш ребёнок, М., 

Мозаика Синтез, 2005-2010;  

Максаков А.И. ,Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников, М., Мозаика - Синтез, 2005-2010; 

И.М. Каплунова, И.А., Новоскольцева. Умные пальчики. 

Методическое пособие. СПб. Невская нота 2009 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 1999. 
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Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 1985. Трудовое воспитание в детском саду. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. - 

М., 1983. Трудовое воспитание детей. Учебное 

пособие. / В.И. Логинова. - Ленинград, 197 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова - М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками») 

Перечень пособий и технологий 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

Москва Мозаика- Синтез, 2020 Проблемы формирования 

познавательных способностей в дошкольном возрасте (на 

материале овладения действиями пространственного 

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. 

Венгера. - М., 1980. 

Пролемно-игровая технология: Новикова В.П. Математика в 

детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2008 

«Развивающие игры» З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова. 

О.Б. Дыбина Ребёнок и окружающий мир. Мозаика-Синтез,  

2005-2010  

О.Б. Дыбина Предметный мир как средство формирования 

творчества детей Мозаика- Синтез, 2002 

О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. 

Мозаика-Синтез, 2005- 2010 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе 

детского сада. Мозаика-Синтез, 2007-2010  

 Т.Д. Нуждина Энциклопедия для малышей чудо - всюду мир 

вещей. Ярославль, Академия Ко 1998 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность 

дошкольников. Мозаика-Синтез, 2008-2010 

Перечень пособий и технологий 

по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. Москва Мозаика - Синтез, 2020 

Развивающие технологии: 

Гербова В.В., Развитие речи. М.: «Москва-Синтез», 2005; 

Гербова В.В., Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада, М., Мозаика -Синтез, 2007-2010; 

«Речевые упражнения» В.А.Жилин, 

« Четыре времени года» С.А. Веретенникова, А.А. Клыков 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: Просвещение, 1993 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3 

Мозаика-Синтез, 2005- 2010 сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года. М. 2005 сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Перечень пособий и 

технологий по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. Москва Мозаика- Синтез, 2020  

Музыка 

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, -Спб: 

«Композитор», 2008. Каплунова И., Новоскольцева И. 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. 
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Программа музыкального воспитания детей. - СПб.: 

Композитор, 1999; 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ясельки. Конспекты с 

аудиоприложениями. СПб,Невская нота 2010 

«Программа по музыкально-ритмическому воспитанию 

детей 2-3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста (третий год 

жизни). - М.: «Виоланта», 1998. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском саду. - СПб.: КАРО, 2008  

Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный 

игротренинг для дошкольников.— СПб.: Издательство 

«Речь», 2002. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - 

М.: Просвещение, 1981. -240с., нот. - (Б-ка воспитателя 

дет.сада). 

Петрова В.А. Музыка-малышам. - М.: Мозаика-Синтез, 

2001. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. - М.: Карапуз, 

2003. 
Изобразительная деятельность: 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Москва 

Мозаика- Синтез, 2010 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Мозаика - синтез 2005 

Т.С. Комарова Детское художеств.творчество. С 2-7 лет. 

Мозаика - синтез 2005 

А.А. Фадеева Рисуем без кисточки. Ярославль, Академия 

развития 2006 

 Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей. М. 2008 

Г.С. Швайко Занятия по изодеятельности в детском саду. 

М. Владос 2000 

Перечень пособий и 

технологий по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Москва 
Мозаика- Синтез, 2020Разделы: 
«Физкультурно-оздоровительная работа», «Физическая 
культура» Педагогические здороровьесберегающие 
технологии сохранения и стимулирования здоровья Л.Д. 
Глазырина -Физическая культура - дошкольникам. - М.: 
Владос, 2004. -Физическая культура в средней, старшей, 
подготовительной группе детского сада. - М.: Владос, 
2005. 
-Мир движений мальчиков и девочек: Методическое 
пособие для руководителей физического воспитания 
дошкольных учреждений. - СПб.: Детство-Пресс, 2001 
.Н.С. Голицына -Нетрадиционные занятия физкультурой в 
дошкольном образовательном учрежлении. - М.: 
Скрепторий, 2004. 
- План работы воспитателя по физической культуре. - М.: 
Скрипторий 2003, 2007. 
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Т.С. Овчинникова Подвижные игры, физминутки и 
упражнения с речью и музыкой. - СПб.:Каро, 2006. 
М.А. Рунова -Двигательная активность ребенка в детском 
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. 
Т.Е. Харченко «Организация двигательной деятельности 
детей в детском саду». - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Педагогические технологии обучения здоровому образу 
жизни: 
Коммуникативные игры 
Бойков Д. И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться 

Руководство для детского психолога и логопеда -СПб, 

НОУ СМЕНА,2004) 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. - М.: Мозаика- синтез, 2006. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева.- 

М.: Просвещение, 2002. 

«Развивающая педагогика оздоровления» / В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - М.: Линка- пресс, 2000. 
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                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема  Период  Содержание работы  

Здравствуй, 

детский сад 

1.09-29.09 Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям. Мониторинг. 

Осень 

 

Октябрь 

2.10.-13.10.-  

Осень золотая 

16.10-27.10- 

Дары осени 

Расширять представления детей об окружающей природе, 

о красоте природы в осеннее время года. Познакомить 

детей с основными признаками осени, развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (Стало холодно, дождливо- 

пожелтели листья, попрятались насекомые, птицы 

улетели в теплые края). Формировать обобщающие 

понятия «овощи»,« фрукты», закрепить название 

различных овощей и фруктов. 

Мои 

любимые 

игрушки 

Ноябрь  

30.10-10.11 

Расширять представление о разных видах игр и 

игрушках. 

Мир 

животных. 

Ноябрь 

13.11-17.11- 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

 

 

20.11-01.12- 

Дикие животные 

Познакомить и расширить представление детей о 

домашних птицах и животных. Формировать 

обобщающие понятия «Домашние животные и птицы». 

Познакомить с названиями домашних животных и их 

детенышей, особенностях внешнего вида и пользе для 

человека, о том, как люди заботятся о них. Развивать и 

поощрять в детях познавательную активность, уважение 

к живой природе. 

Расширять представления о диких животных, их внешнем 

виде, повадках, об окрасе шерсти некоторых животных, 

приспособлении к среде обитания и сезонных 

изменениях. Развивать и поощрять в детях 

познавательную активность , уважение к живой природе. 

Сказочный 

мир 

Декабрь 

04.12-08.12- 

Профессии 

11.12-15.12- 

Бабушкины 

сказки 

18.12-29.12- В 

гостях у Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Формировать представления о труде взрослых. 

Уточнить и обогатить представления детей о новогоднем 

празднике, учить рассматривать предметы- елку, елочные 

украшения- отвечать на вопросы в ходе рассматривания; 

развивать речь, мелкую и общую моторику, восприятие, 

творческие способности, активизировать словарь по теме 

« Новогодний праздник» 

Зимушка-

зима. 

Январь 

1.01-08.01-

Новогодние 

каникулы 

09.01-12.01-

Радости зимы 

15.01-26.01-

Обитатели леса 

Расширять представления о зиме, её признаках. Учить 

отмечать погодные условия, различать сезонную одежду. 

Способствовать запоминанию последовательности 

одевания на прогулку. Учить выделять существенные 

признаки при составлении описательных рассказов, 

наблюдать за прилетающими на участок птицами, 

вызвать желание оказывать им помощь, в зимнее время. 

Расширить представления о диких животных, их 
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внешнем виде, повадках, об окраске шерсти некоторых 

животных зимой, приспособлении к среде обитания и 

сезонным изменениям. Развивать и поощрять в детях 

познавательную активность, уважение к живой природе. 

 

  Февраль 

29.01-02.02 

Зимняя одежда 

Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти 

предметы по сезону; отвечать на вопросы о назначении 

одежды и обуви; развивать внимание, память, речь, 

обогащать словарный запас. 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная 

игрушка 

Февраль 

05.02-16.02 

На чем ездят 

люди 

 

 

 

 

 

19.02-01.03 В 

гости к нам 

пришли 

матрешки 

Знакомить детей с различными видами транспорта 

(наземный, воздушный, водный), познакомить с 

социально важными видами транспорта (скорая помощь, 

полиция, пожарная машина), способствовать 

формированию умения сравнивать, обобщать, называть 

различные виды транспорта, части из которых состоят 

машины, закрепить знания детей о безопасном поведении 

в общественном транспорте, воспитывать уважение к 

людям работающим на транспорте. 

Знакомить детей с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством ( песенки-потешки) 

Мои близкие 

и родные 

Март 

04-07.03- Мамин 

день 

8 марта: Воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре, 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. Дать представление о составе 

семьи, о себе, об основных частях тела, их назначении. 

Закрепить знание своего имени, имена членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Учить детей называть имена родных. 

Мир вокруг 

нас.  

Март 

11.03-15.03 

Посуда 

18.03-29.03- 

Путешествие в 

мир сказок 

Формировать обобщающие понятия «Посуда». Утонить 

знания детей о  посуде, ее назначении. Воспитывать 

интерес к предметам окружающей нас обстановки, 

бережное отношение к вещам сделанными руками людей. 

Формировать умение слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы, обыгрывать персонажей. 

В гости к 

нам спешит 

весна 

Апрель 

01.04-12.04- 

Краски весны 

15.04-19.04 

Птицы весной 

22.04-27.04 

Разные 

материалы 

Май 

02.05-17.05- 

Весна 

13.05-31.05- 

Насекомые 

Дать представление о живой и неживой природе. 

Знакомить детей с элементами экспериментирования с 

водой, снегом. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширить знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц и 

насекомых весной.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

  КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Ф.И. 

ребёнка 

Период Развитие 

интересов 

детей, любо-

знательности и 

познава-

тельной 

мотивации 

Формирова

ние 

познаватель

-ных 

действий, 

становление 

сознания 

Развитие 

воображе-

ния и 

творческо

й 

активност

и 

Формирова-

ние 

первичных 

представле-

ний о себе, о 

других людях 

Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира, об их свойствах и 

отношениях  

Формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира 

Формирова-ние 

первич-ных пред-

ставлений об 

особенно-стях 

природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В %) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Направления 

 

Период 

Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Формирование познавательных действий, становление сознания Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Развитие воображения и творческой активности Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Формирование первичных представлений о себе, других людях Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 
Началоуч.г.    

Конец уч.г.    
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира 

Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Формирование первичных представлений об особенностях природы Началоуч.г.    
Конец уч.г.    
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КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Ф.И. 

ребёнка 

Период Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Обогаще

ние 

активног

о словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическо

го слуха 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой; понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В %) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Направления 

 

Период 

Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Владение речью как средством общения и культуры Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Обогащение активного словаря Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Развитие речевого творчества Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Началоуч.г.    
Конец уч.г.    
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф.И. 

ребён

ка 

Период Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодей-

ствия 

ребёнка со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

Становление 

самостоятельно

сти, 

целенаправлен

ности и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В %) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления 

 

Период 

Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации 

Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Началоуч.г.    
Конец уч.г.    
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КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Ф.И. 

ребёнка 

Период Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

мира природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

Воспр

иятие 

музык

и 

Восприятие 

художественно

й литературы, 

фольклора 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В %) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направления 

 

Период 

Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы 

Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Становление эстетического отношения к окружающему миру Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Формирование элементарных представлений о видах искусства Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Восприятие музыки Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Восприятие художественной литературы, фольклора Началоуч.г.    
Конец уч.г.    

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Реализация самостоятельной творческой деятельности Началоуч.г.    
Конец уч.г.    
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В %) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Направления 

 

Период 

Уровни 
Высокий Средний Низкий 

Приобретение в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость 

Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения 

Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию крупной и 

мелкой моторики обеих рук 

Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящим 

ущерба организму выполнением основных движений 

Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение Началоуч.г.    

  Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Ф.И. 

ребёнка 

Период Приобретение в 

двигательной 

деятельности, связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких качеств, 

как координация и 

гибкость 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию крупной 

и мелкой 

моторики обеих 

рук 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящим ущерба 

организму 

выполнением 

основных движений 

Формировани

е начальных 

представлени

й о 

некоторых 

видах спорта; 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становле

ние 

целенапр

авленнос

ти и 

саморегу

ляции в 

двигател

ьной 

сфере  

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни; овладения 

его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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подвижными играми с правилами Конец уч.г.    

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

Становление ценностей здорового образа жизни; овладения его элементарными нормами и 

правилами 

Началоуч.г.    

Конец уч.г.    

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Области  
Период Уровни 

 Высокий (%) Средний (%) Низкий (%) 

Социально-коммуникативное развитие 
Начало уч. г.    

Конец уч. г.    

Познавательное развитие 
Начало уч. г.    

Конец уч. г.    

Речевое развитие 
Начало уч. г.    

Конец уч. г.    

Художественно-эстетическое развитие 
Начало уч. г.    

Конец уч. г.    

Физическое развитие 
Начало уч. г.    

Конец уч. г.    
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