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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа для детей от 4 мес. до 4 лет (далее – Программа), 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования и ФОП ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены - концептуальные положения, используемые в 

доме ребенка. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

документы: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.10.2022 г. 

№1028; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Устав Государственного казенного учреждения Астраханской области 

«Специализированный дом ребенка «Капелька» 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) (с 

изменениями и дополнениями от 21.01.2019 приказ № 31); 

- Приказ Мин просвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

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

образования» (вступил в силу с 01.01.2021); 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544-н профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи и др. федеральные, региональные, муниципальные 

документы. 

Образовательная Программа дома ребенка разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное. Под редакцией Н. 

Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой, 2019 и «Программа воспитания и 

обучения детей в доме ребенка» под редакцией Ямпольская Р.В., Фрухт Э.Л., 

Москва, 1987г  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

прежде всего, 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.  
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Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, 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; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности 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; 

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

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

образования. 
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Диагностические задачи: организация комплексного медико-психолого-

педагогического изучения; составление индивидуальной программы развития 

каждого ребенка; определение эффективности.  

Воспитательные задачи: социализация, повышение самостоятельности 

ребенка; становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении; 

воспитание положительных качеств.  

Коррекционные задачи: формирование усвоения социального опыта 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; формирование способа ориентировки 

в окружающей действительности; развитие компенсаторных механизмов 

становления психики и деятельности каждого ребенка; преодоление и 

предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в развитии 

познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

Образовательные задачи: формирование системы знаний и общественных 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

активности; формирование всех видов деятельности, характерных для каждого 

возрастного периода.  

Образовательные задачи реализуются в следующих видах деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

- проектная (создание собственного замысла, проекта) 

- творческая (создание нового оригинального) 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
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Педагоги ориентируются на физическую подготовленность малышей, 

учитывают имеющиеся отклонения в состоянии здоровья, результаты комплексного 

обследования детей; результаты диагностики уровня их психического и физического 

развития, медицинские показатели здоровья ребенка, психофизиологические 

особенности темперамента, склонности и интересы. Для реализации задач 

физического воспитания большое внимание уделяется повышению двигательной 

активности детей и правильному ее регулированию. Системная работа по 

физическому воспитанию включает: гимнастику после сна; физкультурные занятия 

с корригирующими компонентами; занятия по ритмике; подвижные игры и 

упражнения. Педагоги и медицинский персонал работают в тесном контакте. Они 

осуществляют различные виды закаливания, обеспечивая тренировку защитных сил 

организма. Закаливающие воздействия прослеживаются в каждом элементе режима 

дня и проводятся на положительном эмоциональном фоне, с согласия врачей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО 

и ФОП: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые); 

- признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество ДОО с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Все это находит 

свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш 

сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата; 

- опора на игровые методы – один из важных принципов программы. Игра в 

широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и 

развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным 

воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная 

на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 

позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 

себя; 

- принцип интеграции содержания образования. В соответствии с 

современными психолого-педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в том, 

что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. 

Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, 
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поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, 

разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает 

гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и 

педагогам объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, 

художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных 

сочетаниях; 

- принцип преемственности, заложенного в современной Концепции 

непрерывного образования. Теоретические основания программы, ее цели, задачи и 

содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных 

возрастных этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее 

эффективности, обеспечении успешного перехода детей из раннего в дошкольный 

возраст. Принцип преемственности предполагает также достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном 

учреждении и семье. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы, представленные в 

виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста 

на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного 

года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры 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 
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продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 

образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении образовательной программы 

ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

1.2.1 Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году): 

- ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной 

среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует 

предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

- ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость 

в ответ на общение со взрослым; 

- ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

-ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно 

реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

- ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, 

баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

- ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

- ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность по 

отношению к предметному окружению; 

- ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего 

окружения, выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на 

них; 

- ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, 
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прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

- ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает 

окружающие предметы, выполняет действия, направленные на получение 

результата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, 

вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, 

рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому подобное); 

- ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых 

(катает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

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; с желанием играет в подвижные игры; 

- ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное); 

- 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 понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели, знает, с помощью каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к цели; 

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

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение, может 

обращаться с вопросами и просьбами; 
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- ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; 

- ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

- ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

- ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

- ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

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

- ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и 

интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается 

не причинять вред живым объектам; 

- 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; 

- 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 другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 
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обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду 

лечить куклу»). 

1.2.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте. (к четырем годам) 

- ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и 

подвижным играм; 

- ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила 

построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

- ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен 

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять 

движения в общем для всех темпе; 

- ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание 

и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления 

о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

- ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о 

себе в первом лице; 

- ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких 

и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в 

отношении других детей; 

- ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), 

демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

- ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 
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взаимодействия со сверстниками; 

- ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности; 

- ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, 

повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 

предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует 

речевые формы вежливого общения; 

- ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие 

потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

- ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

- ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи; 

- ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления 

о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего 

и проблемного характера; 

- ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 
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количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

- ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

- ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном 

пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и 

свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, имеет 

представление о сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, 

интересуется природой, положительно относится ко всем живым существам, знает 

о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет 

им вред; 

- ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать 

несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать 

простые строительные детали для создания постройки с последующим ее анализом; 

- ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные 

ритмы, передает их в движении; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на 

себя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует 

предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких 

эпизодов; 

- ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, 

передает интонацию и мимические движения. 

1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, 
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склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательное 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения 

в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводится 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в 

рамках педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения 

информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им 

Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 

дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

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); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

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

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе мало формализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

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

поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно 

эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

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

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

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 
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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 

может являться карта развития ребенка. Педагог может составить ее 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка и критерии их 

оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 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, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги  психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристика воспитанников «ГКУ «АО «СДР «Капелька». 

ГКУ АО «Специализированный дом ребенка «Капелька» создан для 

круглосуточного содержания, воспитания, оказания комплекса социально-

медицинской помощи и медико-психолого-педагогической реабилитации детей от 

4 месяцев до 4 лет включительно. 

К категории воспитанников относятся:  

- дети-сироты;  

- дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети подкинутые; 

- дети, помещенные временно в учреждение; 

-дети с органическими поражениями ЦНС, с нарушением психики, дефектами 

умственного и физического развития. 

Характеристика здоровья детей, воспитывающихся в доме ребенка. 

Большинство воспитанников домов ребенка имеют отягощенный социально-

биологический анамнез. Наблюдается тенденция роста числа женщин (социально 

неблагополучных), не наблюдающихся в женской консультации в период 

беременности, а также увеличения количества домашних родов. Несомненно, эти 

обстоятельства являются серьезными факторами риска для здоровья детей. В 

последние годы увеличилось количество детей, поступающих на воспитание от 

матерей, страдающих инфекциями, передающимися половым путем, что является 
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медицинской и социальной проблемой, поскольку требует верификации диагноза 

внутриутробной инфекции и дифференцированного подхода к ведению таких 

детей. 

Отмеченные особенности биологического и социального анамнеза объясняют 

высокий процент преждевременно рожденных детей среди воспитанников домов 

ребенка. Отмечается высокий уровень заболеваемости периода новорожденности, 

который составляет 1890 на 1000 детей, что превышает таковой в популяции. 

Патология периода новорожденности отмечается почти у 80 % детей. Приведенные 

показатели представляются закономерными, учитывая высокую степень 

отягощенности биологического и социального анамнеза у этих детей. 

Основным неблагополучием является дефицит длины, низкие росто-весовые 

показатели. Для большинства воспитанников домов ребенка характерна 

диспропорция объемных размеров туловища, верхних и нижних конечностей. 

Факторами, определяющими нарушения физического развития, являются 

нарушения закладки и созревания мышечной и костной ткани во внутриутробный 

период онтогенеза, последующая дизрегуляция развития со стороны перинатально 

поврежденной центральной нервной системы, недоношенность значительного 

числа воспитанников, распространенность «фоновой» патологии (анемия, рахит и 

т.п.). Вероятно, нарушения в физическом развитии можно трактовать как 

возможные последствия перинатального повреждения нервной системы у детей с 

отягощенным биологическим анамнезом, формирующиеся в условиях воспитания 

в доме ребенка. 

Преобладают дети, отстающие на 2–3 эпикризных срока. Наблюдается 

тенденция к ухудшению показателей НПР у воспитанников в возрасте одного года, 

возрастает число детей IV группы развития. В определенной мере это связано с 

высокой заболеваемостью детей на первом году жизни, негативно отражающейся 

на динамике их психического развития. В дальнейшем происходит постепенное 

улучшение развития детей. Вместе с тем к трем годам формируется относительно 

постоянная по количеству группа детей со значительным отставанием (на три и 
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более эпикризных срока) в развитии. Следует отметить своеобразие НПР 

воспитанников домов ребенка: для них характерно медленное улучшение 

показателей, отсутствие качественного скачка в развитии, связанного с развитием 

речи и характерного для второго года жизни, неравномерность и мозаичность 

развития. 

Поведение, важнейший показатель функционального развития детей, 

нарушено более чем у 80 % воспитанников при поступлении. Большой проблемой 

являются нарушения сна, поскольку его длительность и качество способны 

повлиять на самочувствие и поведение ребенка, способность к обучению. 

Длительно существующие нарушения сна могут отразиться на физическом 

развитии и соматическом здоровье ребенка. 

Значимым являются нарушения эмоциональной сферы, поскольку имеется 

связь отрицательного и малоэмоционального фона и нарушения развития детей, их 

социальной адаптации. 

Для воспитанников домов ребенка характерна низкая резистентность, 

проявляющаяся высоким уровнем острой заболеваемости в течение первых трех лет 

жизни, склонность к осложненному течению острой патологии.  

В последние годы отмечается рост числа заболеваний органов дыхания, 

нервной системы, эндокринной системы и расстройств питания, отдельных 

состояний, возникающих в перинатальном периоде. 

В структуре заболеваний, обусловливающих инвалидность воспитанников 

домов ребенка, на первом месте – врожденные аномалии развития, на втором – 

болезни нервной системы, на третьем – психические расстройства и нарушения 

поведения.  

Комплектование групп, режим работы учреждения.  

ГКУ АО «СДР «Капелька» рассчитан на 106 койко-мест. В соответствии с 

типовыми нормативами Дома ребенка, в учреждении функционирует 15 групп по 6 

детей в каждой. Количество групп и их предельная наполняемость устанавливается 

в соответствии с нормами и требованиями «Типового положения о Доме ребенка» 
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и СанПиНом 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп. 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от четырех месяцев до четырех лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие. 

2.1.1.1 От 2 месяцев до 1 года. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и 

общение с ребенком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

- с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребенка в его 

действиях через вербальное обозначение совершаемых совместных действий с 

ребенком; поддерживать потребность ребенка в совместных действиях со взрослым; 

- с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, доверие 

и желание вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми; 

поощрять интерес к предметам (игрушкам) и действиям с ними; способствовать 



26 

 

проявлению самостоятельности и активности в общении, освоении пространства и 

предметно-манипулятивной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. В процессе совместных 

действий педагог разговаривает с ребенком, называет предметы и игрушки, с 

интересом рассказывает о том, что он делает. Содержанием общения становятся 

предметные действия. В процессе общения педагог рассказывает ребенку о 

действиях, которые можно совершать с предметами, активизируя понимание 

ребенком речи и овладение словом. Устанавливает контакт «глаза в глаза», 

обращается к ребенку по имени, с улыбкой, делает акцент на физическом контакте 

с ребенком: держит за руку, через прикосновения, поглаживания и прочее. 

- с 6 месяцев -  педагог при общении с ребенком называет ему имена близких 

людей, показывает и обозначает словом части тела человека, названия некоторых 

животных, окружающие предметы и действия с ними, переживаемые ребенком 

чувства и эмоции. 

2.1.1.2 От 1 года до 2 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО; 

- поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, 

интерес к сверстнику; 

- формировать элементарные представления: о себе, близких людях, 

ближайшем предметном окружении; 

- создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности. Для благоприятной адаптации к 

ДОО педагог обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе; побуждает 

детей к действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительных отзывах и похвале со стороны 
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взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми 

и сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, поддерживает активность 

ребенка, улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребенка интереса к себе, 

желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 

элементарные представления ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта 

социального взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, 

отвечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

2.1.1.3 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 ДОО; 

- развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности; 

- поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия; 

- формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их 

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

состояниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 
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- формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях (законных представителях) 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 или проблемного характера, 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 (законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать 

членов семьи, называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут 

заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, 

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

детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, назначение каждого 

помещения, 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». 
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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 

тому подобное). 

2.1.1.4 От 3 лет до 4 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

- обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

- поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии; 

- оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

- приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

ОО. 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения 

в различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 
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- развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и 

трудовые навыки; 

- воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

- приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

- развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, 

безопасного использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое 

использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) в сфере социальных отношений. 

- Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет 

умение называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает 

с детьми характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в 

деятельности, личные достижения). 

- Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, 

печаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных 

эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог интересуется 

настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, 

демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, 

пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной 

литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие 

настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, 

поощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художественных 

произведений и мультипликации. 
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- Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком 

окружении, о животных, растениях; знакомит с произведениями, отражающими 

отношения между членами семьи. 

- Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для 

объединения детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат 

друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает 

условия для совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, 

которое можно испытывать от общения и совместной игры. Помогает детям 

обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и 

реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях, вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог 

демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для 

возникновения между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует 

одобрение при самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

- Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно 

напоминает название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с 

близлежащим окружением ДОО (зданиями, природными объектами), доступными 

для рассматривания с территории. Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края, восхищается природными явлениями. 
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- Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в 

различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и так далее). 

3) в сфере трудового воспитания. 

- Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для 

игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов 

и знакомит с назначением их частей (например, ручка на входной двери нужна для 

того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными 

свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые 

ребенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие 

необходимость в создании предметов из разных материалов, использует 

дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим 

признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в 

выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок 

при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего 

места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) 

и тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребенка при 

правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой 

посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает 

игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 

- Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять 

отдельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после 

сна или перед приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, 

поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и тому 

подобное). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, 

используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и 
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одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по 

самообслуживанию. 

- Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию. 

4) в области формирования основ безопасного поведения. 

- Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает 

внимание, что несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет 

создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

- Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации 

и формирования умений ребенка пользоваться простыми бытовыми приборами, 

обсуждает с детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только 

вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

- Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, 

рассказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, 

как безопасно вести себя за столом, во время одевания на прогулку, во время 

совместных игр. 

- Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой 

площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать 

взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если ребенок хочет 

покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми 

их действия, дает возможность ребенку рассказать о своем опыте, как себя вести 

безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать 

животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не 

пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребенка появляется желание 

их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

- Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, 

поощряет вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, 
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привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, 

личного примера для закрепления формируемых представлений. 

2.1.2 Познавательное развитие. 

2.1.2.1 От 2 месяцев до 1 года. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 

2) вовлекать ребенка в действия с предметами и игрушками, развивать способы 

действий с ними; 

3) развивать способности детей ориентироваться в знакомой обстановке, 

поддерживать эмоциональный контакт в общении со взрослым; 

4) вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в процессе 

взаимодействия с ними, узнавать их. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) С 4 месяцев в процессе общения с ребенком педагог создает 

дифференцированные условия для зрительных, слуховых, тактильных, 

вестибулярных и других впечатлений, привлекает внимание к незнакомым 

объектам, сопровождает словом свои действия, поощряет действия ребенка. 

Развивает зрительное и слуховое сосредоточение, ориентировочную активность в 

ходе демонстрации знакомых и незнакомых предметов. Развивает хватательные 

движения рук по направлению к объекту, захват из удобного положения; побуждает 

ребенка к удержанию предмета, развивает реакцию на звуковой сигнал; 

способствует появлению попыток наталкиваться руками на низко подвешенные 

игрушки и прикасаться к ним; устанавливает эмоциональный контакт с ребенком 

в ходе действий с предметами, вызывая ответную реакцию. 

2) С 6 месяцев педагог побуждает детей к играм-упражнениям 

манипуляторного характера, развивает несложные предметно-игровые действия. В 

практической деятельности активизирует умения ребенка захватывать, ощупывать 
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игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею, брать игрушку из рук 

взрослого из разных положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у 

взрослого), перекладывать ее из одной руки в другую; дифференцировать 

звуковые сигналы; развивает зрительное внимание на окружающие предметы, 

объекты живой природы и человека, привлекает внимание к объектам живой 

природы. 

3) С 9 месяцев педагог в процессе общения словом и интонацией поощряет 

поисковую и познавательную активность детей по отношению к предметам и их 

свойствам, развивает стремление к проявлению настойчивости в достижении 

результата; поддерживает развитие у детей отдельных предметных действий, 

направленных на ознакомление со свойствами предметов (цвет, форма, величина); 

развивает зрительное внимание к предметам и объектам окружающего мира, лицам 

людей. Использует словесное поощрение, показ действий, побуждение их 

повторения. 

4) Педагог привлекает внимание детей и организует взаимодействие с 

объектами живой и неживой природы в естественной среде. 

2.1.2.2 От 1 года до 2 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить 

предмет по образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, 

понимать обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному 

окружению, природным объектам; 
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5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать 

явления природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает 

интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребенка, 

одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению со взрослым 

в ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с предметами; создает 

условия для многократного повторения освоенных действий, вносит новые 

элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со сборно 

 разборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их постепенное 

усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий 

с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о 

сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством 

достижения цели для начала развития предметно-орудийных действий; 

- педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному 

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

(большой, маленький, такой, не такой), используя определенные слова-названия, 

например, пред эталоны формы: «кирпичик» «крыша», «огурчик», «яичко» и тому 

подобное. Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения 

одного предмета к другому для определения их равенства или неравенства по 

величине и тождественности по цвету, форме; 

- педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться 

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

природы); развивает их наблюдательность, способность замечать связи и различия 

между предметами и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 
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- педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе о своем 

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

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

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

другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и тому подобное); о блюдах (суп, 

каша, кисель и тому подобное); о ближайшем предметном окружении - игрушках, 

их названиях, предметах быта, мебели, спальных принадлежностях, посуде); о 

личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребенку, ситуациях общественной 

жизни. 

3) Природа: 

- педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на 

картинке и в естественной среде отдельных представителей диких и домашних 

животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать 

природные явления (солнце, дождь, снег и другие природные явления), их 

изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов живой 

природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

2.1.2.3 От 2 лет до 3 лет 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения 

познавательных практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, 

формы, величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение 

предметов между собой по этим признакам и количеству, использовать один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 
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4) формировать у детей простейшие  представления о геометрических 

фигурах, величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, 

эмоционально-положительное отношение к членам семьи и людям 

ближайшего окружения, о деятельности взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет 

ребенок, его достопримечательностях, эмоционально откликаться на 

праздничное убранство дома, учреждения; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и 

растениями ближайшего окружения, их названиями, строением и 

отличительными особенностями, некоторыми объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать 

бережное отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на 

сравнение предметов и определение их сходства-различия, на подбор и 

группировку по заданному образцу (по цвету, форме, величине). Побуждает и 

поощряет освоение простейших действий, основанных на перестановке 

предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия 

переливания, пересыпания. Проводит игры  занятия с использованием 

предметов-орудий: сачков, черпачков для выуживания из специальных 

емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек, палочек со 

свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее небольших предметов. 

Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью 

деревянных или пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации 

для использования детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой и 

бытовой деятельности с целью решения практических задач; 
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- педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 

свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных 

пирамидок из 4-5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных 

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

и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на 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. 

2) Математические представления: 

- педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы 

окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, 

круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, 

различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов 

при условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий 

и низкий. Поддерживает интерес детей к количественной стороне различных групп 

предметов (много и много, много и мало, много и один) предметов. 

3) Окружающий мир: 

- педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с 

явлениями общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, 

шофер водит машину, доктор лечит); развивает представления о себе (о своем 

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

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

нос, рот и так далее); о его физических и эмоциональных состояниях (проголодался 

- насытился, устал  -отдохнул;  намочил  - вытер; заплакал - засмеялся и так 

далее); о деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет 

носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа 

работает за компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях с  ними и их 
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назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, 

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

4) Природа: 

- в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и 

направляет внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления 

природы, которые доступны для непосредственного восприятия. Формирует 

представления о домашних и диких животных и их детенышах (особенности 

внешнего вида, части тсла, питание, способы передвижения), о растениях 

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

признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и 

поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, 

вода), к некоторым явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет 

бережное отношение к животным и растениям. 

2.1.2.4 От 3 лет до 4 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, 

их использовании в самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по 

форме, величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать 

осваивать чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребенка о себе, окружающих людях, 

эмоционально-положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым 

и сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего 

окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях 

и традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 
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5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, 

неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные 

сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам 

природы. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и тому подобное, расширяет содержание представлений 

ребенка о различных цветах (красный, желтый, зленый, синий, черный, белый), 

знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, 

обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и 

обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает 

внимание на постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения 

принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно 

завершить начатое действие. Организует и поддерживает совместные действия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет 

внимание детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в 

пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, группировкой по 

заданному предметному образцу и по слову. 

2) Математические представления: 

- педагог продолжает работу по освоению детьми практического 

установления простейших пространственно-количественных связей и отношений 

между предметами: больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие 

же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, 

используя приемы наложения и приложения; организует овладение уравниванием 
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неравных групп  предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе 

или удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, 

обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ними; 

- знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 

активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на использование 

в быту характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном 

уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня 

и ночи). 

3) Окружающий мир: 

- педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально 

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим 

членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть 

их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребенка 

благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к 

традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребенок, дает 

начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных 

праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с 

трудом людей близкого окружения. Знакомит с трудом работников учреждения 

(помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые 

инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным 

руками человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать 

за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает первые 

представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, 

автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-

игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе практического обследования знакомит 

с некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и 

другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 
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- педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной 

местности, помогает их различать и группировать на основе существенных 

признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами 

неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. 

Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные 

сезоны года и изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять 

признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). 

Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать 

растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение 

видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года. 

2.1.3 Речевое развитие. 

2.1.3.1 От 2 месяцев до 1 года. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) с 2 месяцев: формировать предпосылки для развития речи; активизировать 

интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций; побуждать 

вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ребенка повторять 

фонемы, повторять за ребенком фонемы, произносимые им; вводить в речь слова, 

связывая их со смысловым содержанием; 

2) с 6 месяцев: развивать способность понимания речи взрослого, находить 

взглядом, а затем и указательным жестом названную педагогом знакомую игрушку, 

предмет; развивать предпосылки активной речи (лепет, подражание простым 

слогам и звукосочетаниям), поддерживать стремление детей вступать в контакт с 

окружающими взрослыми и детьми в играх; 

3) с 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный словарь детей, 

формировать умение различать близких; закреплять умение находить предмет по 

слову педагога, выполнять движения, действия; находить по слову педагога из 5-8 

знакомых игрушек одну, узнавать изображение знакомого предмета на картинках; 
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развивать активную речь: произносить первые облегченные слова, обозначающие 

названия знакомых предметов и действий. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) с 2 месяцев -  подготовительный этап речевого развития. Педагог дает 

образцы правильного произношения звуков родного языка, интонационно- 

выразительной речи. При этом старается побудить ребенка к гулению. 

2) с 4 месяцев - педагог побуждает ребенка к произнесению первых гласных 

звуков. Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании фольклорных 

текстов, которые обыгрывают предметы, игрушки. 

3) с 6 месяцев - педагог побуждает ребенка к общению со взрослым и 

сверстниками, к поисковым действиям относительно названного предмета, 

использует вопрос «Где?», ребенок находит названный предмет (делает 

указательный жест), выбирая из 2-3-х рядом стоящих предметов. Педагог 

формирует у ребенка умение вслушиваться в произносимые им звуки, слова, 

различать интонацию голоса, понимать некоторые слова, устанавливать связь между 

словом и предметом. У ребенка появляется лепет, который формируется через 

подражание на основе уже имеющихся слогов. 

4) с 9 месяцев - педагог формирует у ребенка умение понимать обращенную к 

нему речь в виде четких коротких фраз и отдельных слов. Новые (незнакомые 

ребенку) слова педагогом выделяются интонацией, медленным тщательным 

проговариванием и многократными повторениями. В процессе действий по уходу за 

детьми педагог закрепляет в речи новые простые слова, развивает умения называть 

окружающие предметы быта, мебели, игрушек, одежды; поощряет выполнение 

простых игровых действий по словесному указанию взрослого; развивает умение 

детей узнавать и называть слова (при помощи лепетных слов, звукоподражаний), 

обогащает активный словарь словами, состоящими из двух одинаковых слогов. 

Педагог закрепляет у ребенка умение откликаться на свое имя, показывать 

окружающие предметы. 
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2.1.3.2 От 1 года до 2 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

- развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять 

умения понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые 

действия, признаки предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

- развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение 

произносить несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое 

общение со взрослым; 

- стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за 

взрослым и произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребенку 

людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые действия; добиваться от детей 

коротких фраз; воспитывать у детей потребность в общении; 

- привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора 

(потешки, пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для 

малышей, книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с 

игрушками; реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции 

малыша при чтении и пропевании фольклорных текстов; 

- побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, 

песенок, выполнению действий, о которых идет речь в произведении; рассматривать 

вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках  картинках предметы и 

действия, о которых говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать 

речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

- развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас 
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слов по подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных 

слов общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, 

воспроизводить за взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей 

употреблять несложные для произношения слова и простые предложения; 

- развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, 

песенок, сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки  

игрушки, книжки-картинки); 

- развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность 

пестушек, песенок, потешек, сказок; 

- поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в 

процессе чтения произведений фольклора и коротких литературных 

художественных произведений; 

- формировать умение показывать и называть предметы, объекты, 

изображенные в книжках-картинках; показывая, называть совершаемые 

персонажами действия; 

- воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 

произведений; 

- побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку 

песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

- развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребенка 

за счет имени ребенка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи 

понимание слов, обозначающих предметы, действия («ложись спать», «покатай»), 

признаки предметов; закрепляет умение понимать речь взрослого, не 

подкрепленную ситуацией; 

- развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на 

простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и 
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произносить самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и 

действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

- развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, 

обозначающие предметы в поле зрения ребенка (Мебель, одежда), действия и 

признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует 

умения детей понимать слова, обозначающие предметы, находить предметы по 

слову педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 действия (найди 

и принеси), отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и 

фруктов и действиях с ними; 

- развитие активной речи: педагог закрепляет  умение  детей  называть 

окружающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и 

вне ее, отдельные действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой); 

выражать словами свои просьбы, желания; педагог активизирует речь детей, 

побуждает ее использовать как средство общения с окружающими, формирует 

умение включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем 

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, развивает речевую активность ребенка в процессе отобразительной 

игры; в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся 

транспортом педагог в любом контакте с ребенком поддерживает речевую 

активность, дает развернутое речевое описание происходящего, того, что ребенок 

пока может выразить лишь в однословном высказывании, во  время  игр-занятий по  

рассматриванию предметов,  игрушек педагог закрепляет у детей умение обозначать 

словом объекты и действия, выполнять одноименные действия разными игрушками. 
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2.1.3.3 От 2 лет до 3 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

- развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей 

умение по словесному указанию педагога находить предметы, различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения животных. Обогащать 

словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и 

формировать умение использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

- упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение 

звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

- формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

- продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на 

вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

- формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, 

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

- побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных 

ребенку стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

- поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; 

формировать умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 
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литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

- побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и 

самостоятельно; 

- развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) 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. 

2) 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 

слово произношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет детей использовать 

разные по сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей 
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не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных и невербальных средств. У детей проявляется 

эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

- педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать 

большинство основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует 

умение детей выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных 

предложений. 

4) Связная речь: 

- педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о 

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

речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность; побуждает детей проявлять интерес к 

общению со взрослыми и сверстниками, вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе 

речь педагога, обращенную к группе детей, понимать 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. 

2.1.3.4 от 3 лет до 4 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части 
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предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; 

- активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

- продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все 

гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и 

короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

- продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять 

у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать 

приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием 

звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в 

речи разными способами словообразования. 

4) Связная речь: 

- продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со 

взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. 

Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об 

игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации 

отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 
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5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с 

терминами «слово», «звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); 

- формировать навык совместного слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным сопровождением и без него); способствовать 

восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки 

персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

- формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, пальчиковых игр; 

- поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе 

совместного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; поддерживать 

положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в процессе 

совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, 

воротник, пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), 

некоторых сходных по назначению предметов (стул - табурет), объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, формирует 

у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 

- активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи 
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названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части 

и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания 

порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и 

явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 

- педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру 

речи, фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые 

и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное 

речевое дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует 

умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

- педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе (кошка - 

котенок, котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью 

педагога строить сложные предложения; 

- педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение 

образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать 

приставочный способ для образования глаголов (вошел - вышел), образовывать 

звукоподражательные глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 

- педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого 

называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 
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сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, 

учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Педагог закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого этикета 

в разных ситуациях общения; 

- педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог 

формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на 

вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых 

фраз; 

- педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет 

в речи детей термины «слово», «звук» в практическом плане. 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие. 

2.1.4.1 От 2 месяцев до 1 года. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) от 2-3 до 5-6 месяцев: развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку контрастного характера; формировать навык сосредоточиваться на пении 

взрослых и звучании музыкальных инструментов; 

2) от 5-6 до 9-10 месяцев приобщать детей к слушанию вокальной и 
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инструментальной музыки: формировать слуховое внимание, способность 

прислушиваться к музыке, слушать ее. 

3) от 9-1О месяцев до 1 года: способствовать возникновению у детей чувства 

удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки; 

поддерживать запоминания элементарных движений, связанных с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) от 2-3 до 5-6 месяцев - педагог старается побудить у ребенка эмоциональную 

отзывчивость на весёлую и спокойную мелодию; радостное оживление при 

звучании плясовой мелодии. Формирует умение с помощью педагога под музыку 

приподнимать и опускать руки. Формирует самостоятельный навык звенеть 

погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

2) от 5-6 до 9-10 месяцев - педагог способствует эмоциональному отклику детей 

на весёлую, быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на 

разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и 

другие). Педагог формирует у детей положительную реакцию на пение взрослого, 

звучание музыки. Педагог поддерживает пропевание звуков и подпевание слогов. 

Способствует проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. Педагог 

развивает умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать в 

ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, 

извлекать звуки из шумовых инструментов. 

3) От 9-10 месяцев до 1 года - педагог формирует у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку контрастного характера (весёлая - спокойная, быстрая 

медленная). Педагог пробуждает у детей интерес к звучанию металлофона, флейты, 

детского пианино и других. Побуждает подражать отдельным певческим 

интонациям взрослого (а-а-а...). Педагог поощряет отклик на песенно-игровые 

действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»). Поддерживает 

двигательный отклик на музыку плясового характера, состоящую из двух 

контрастных частей (медленная и быстрая). Педагог побуждает детей активно и 
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самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, 

приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

2.1.4.2 От 1 года до 2 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: формировать у детей эмоциональный отклик 

на музыку (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения; создавать у детей радостное настроение при пении, 

движениях и игровых действиях под музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: развивать у детей способность слушать 

художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание; 

- обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес; 

- поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями; 

- развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

- развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые 

движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию 

весёлой и спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных 

по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог 

содействует пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогает 

подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе 

со взрослым. Педагог развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять 

простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с 
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ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; 

кружение, вращение руками- «фонарики»). В процессе игровых действий педагог 

развивает у детей интерес и желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональное 

восприятие знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до 

конца. Формирует у детей умение различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. Педагог 

поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей 

двигаться под музыку в соответствии с ее характером, выполнять движения 

самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер 

музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, 

пластилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных 

листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, 

лепки носит характер совместных действий. 

2.1.4.3 От 2 лет до 3 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: развивать у детей художественное восприятие 

(смотреть, слушать и испытывать радость) в процессе ознакомления с 

произведениями музыкального, изобразительного искусства, природой; интерес, 

внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику детей на 



58 

 

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, изделий 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; 

2) изобразительная деятельность: воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке) совместно со взрослым и самостоятельно; 

развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить 

правильно держать карандаш, кисть; 

- развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 

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

движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со 

свойствами глины, пластилина, пластической массы; 

- развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства 

и качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

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

форм на плоскости; развивать интерес к конструктивной деятельности, 

поддерживать желание детей строить самостоятельно; 
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4) музыкальная деятельность: воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения; приобщать к 

восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) 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). 

6) культурно-досуговая деятельность: создавать эмоционально-положительный 

климат в группе, 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. 

Приобщение к искусству. Педагог развивает у детей художественное 

восприятие; воспитывает эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию 



60 

 

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 (весёлая, забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог 

воспитывает интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в 

доступной изобразительной и музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

- педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; 

способствует обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой; 

побуждает, поощряет и подводит детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора; 

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

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

(фломастером, ворсом кисти); учит следить за движением карандаша по бумаге; 

- педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что 

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

которые дети нарисовали сами; педагог побуждает детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

- педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; 

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

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к рисованию предметов 

округлой формы; 

- при рисовании педагог формирует у ребенка правильную позу (сидеть 
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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. 

2) Лепка: 

- педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине); учит аккуратно пользоваться материалами; педагог учит детей отламывать 

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

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так далее); педагог учит 

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и тому подобное. Педагог приучает детей класть глину 

и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

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 формировать умение у детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что-то 

самостоятельно; способствует пониманию пространственных соотношений. 

Педагог учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и 
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тому подобное). По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей 

с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает 

интерес у детей к строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, жёлуди, камешки и тому подобное). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

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

эмоционально реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; 

развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет 

сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; продолжает 

формировать у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с 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 
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летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных 

кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. Педагог поощряет у детей 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе для 

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

детей умение самостоятельной работы детей с художественными материалами. 

Привлекает детей к посильному участию в играх с пением, театрализованных 

представлениях (кукольный театр; инсценирование русских народных сказок), 

забавах, развлечениях (тематических, спортивных) и праздниках. Развивает умение 

следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

2.1.4.4 От 3 лет до 4 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: продолжать развивать художественное 

восприятие, подводить детей к восприятию произведений искусства (разглядывать 

и чувствовать); воспитывать интерес к искусству; 

- формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

- развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, 

изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира, выраженного в произведениях искусства; 

- формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к 

природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, 
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театрализованной деятельности; 

- знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной 

деятельности); 

- готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

так далее; 

- приобщать детей к участию в концертах, праздниках в группе: исполнение 

танца, песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: формировать у детей интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью; формировать у детей знания в области 

изобразительной деятельности; развивать у детей эстетическое восприятие; 

- формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в 

единстве изобразительно-выразительных средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки; 

- формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

- находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

- развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира; отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и живописными средствами; 

- формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их 

формы, пропорций, цвета, фактуры; 

- вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта и другое); 

- формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и 
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коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

- знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщенной трактовки художественных образов; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству; 

3) конструктивная деятельность: совершенствовать у детей конструктивные 

умения; 

- формировать умение у детей различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы); 

- сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание); 

- формировать умение у детей использовать в постройках детали разного 

цвета; 

4) музыкальная деятельность: развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку; 

- знакомить детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, 

танцем, маршем; 

- формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать; 

- выражать свое настроение в движении под музыку; 

- учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 
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5) театрализованная деятельность: воспитывать у детей устойчивый интерес 

детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения; 

- формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

- формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

- формировать умение у детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

- познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); знакомить детей с 

приемами вождения настольных кукол; 

- формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 

вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

так далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

- формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

- развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

- формировать у детей умение следить за развитием действия в 

драматизациях и кукольных спектаклях; 

- формировать у детей умение использовать импровизационные формы 

диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: способствовать организации 

культурно-досуговой деятельности детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых; 

- помогать детям организовывать свободное время с интересом; создавать 

условия для активного и пассивного отдыха; 
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- создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

- развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

- формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

- формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе 

праздника и развлечения. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального изобразительного искусства. 

Знакомит детей с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подводит к различению 

видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей умение 

сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-пространственной 

среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства 

сопричастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с 

близкими детскому опыту живописными образами, формирует у ребенка 

эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей 

действительности в изобразительном искусстве и художественных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту 
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и своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать 

полученные впечатления в продуктивных видах художественно-эстетической 

деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, 

различных детских художественных выставок. 

Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью; воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; 

продолжает развивать у детей художественное восприятие, закрепляет у детей 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и 

восхищаться красотой изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и 

при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий. 

1) Рисование: педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение 

передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и тому подобное); 

- продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования; учит детей набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов 

(красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками 

(розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету; учит детей ритмичному нанесению 
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линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»); 

- педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и другое); учит детей располагать изображения по всему листу. 

2) Лепка: педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления 

детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит 

детей раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог 

побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу; закрепляет у детей умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку; учит 

детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться от 

восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует 

интерес к этому виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в 

определённой последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 
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педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; педагог формирует у детей 

навык аккуратной работы; учит детей создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы 

предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: педагог приобщает детей к 

декоративной деятельности: учит украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает 

чувство радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определённом расстоянии (заборчик, ворота). Педагог 

побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). 

Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). Развивает у детей желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома- улица; стол, стул, диван- мебель для кукол. Педагог 

приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог 

знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, 
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понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; 

выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. 

Развивает у детей способность различать звуки по высоте в пределах октавы - 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и другие). 

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) -ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весло, протяжно, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей 

формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог учит детей двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствует у детей 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: притопывания 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

так далее; 

- педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у 

детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии; учит детей точности выполнения движений, передающих характер 
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изображаемых животных; 

- педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

- педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по 

звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения; 

- поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в 

разных видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, 

длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, 

знакомит детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр 

игрушек) и умением использовать их в самостоятельной игровой деятельности. 

Учит передавать песенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая 

кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так далее). Формирует умение 

использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет 

участие детей в играх-драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает 

умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности 

(рассматривание иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу 
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эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх 

забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). 

Формирует жслание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой 

поведения в ходе праздничных мероприятий. 

2.1.5 Физическое развитие. 

2.1.5.1 От 2 месяцев до 1 года. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья ребенка, гигиенический 

уход, питание; 

- организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности и 

двигательную деятельность детей, обучая основным движениям (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба) на основе положительного эмоционального общения и 

совместных действий педагога с ребенком; 

- поддерживать положительную эмоциональную реакцию при выполнении 

движений, чувство удовлетворения и радости от совместных действий ребенка с 

педагогом в играх-забавах. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог приучает ребенка к определённому жизненному ритму и порядку в 

ходе режимных процессов, организует двигательную деятельность, создает условия 

для сохранения и укрепления здоровья средствами физического воспитания. 

1) с 2 месяцев педагог оказывает помощь в удержании головы в вертикальном 

положении, повороте ее в сторону звука, игрушки; побуждает переворачиваться со 

спины на бок (к 4 месяцам), на живот (к 5 месяцам), с  живота на спину (к 6 месяцам); 

отталкиваться ногами от опоры в вертикальном положении при поддержке под 

мышки; побуждает захватывать и удерживать игрушку; поощряет попытки лежать 

на животе с опорой на предплечья, кисти рук; дотягиваться до игрушки, подползать 

к ней; проводит комплекс гимнастики. 
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2) с 6 месяцев педагог помогает осваивать движения, подготавливающие к 

ползанию, поощряет стремление ребенка ползать, самостоятельно садиться из 

положения лежа и ложиться из положения сидя, уверенно переворачиваться со 

спины на живот и обратно, сидеть; помогает вставать и стоять с поддержкой, 

переступать, держась за опору (к 8 месяцам); побуждает к манипулированию 

предметами (берет, осматривает, перекладывает из руки в руку, размахивает, 

бросает и другое); проводит с ребенком комплекс гимнастики, включая упражнения 

с использованием предметов (колечки, погремушки). 

3) с 9 месяцев педагог создает условия для развития ранее освоенных движений, 

упражняет в ползании в разных направлениях, вставании, перешагивании, 

побуждает приседать и вставать, делать первые шаги вдоль опоры при поддержке за 

руки, за одну руку, самостоятельно; ходить за каталкой, при поддержке подниматься 

на ступеньки; брать, держать и бросать мяч; поощряет стремление ребенка к 

разнообразным движениям (приседать на корточки, поднимать предметы, 

переносить их, открывать и закрывать крышку коробки, ставить один предмет на 

другой и так далее); вызывает эмоциональный отклик и двигательные реакции на 

игровые действия и игры-забавы («Поехали-поехали», «Сорока-сорока», 

«Ладушки», «Коза рогатая», «Пташечка-переплотка» и другое) и ритмичную 

музыку; проводит комплекс гимнастики и закаливания; начинает формировать 

первые культурно-гигиенические навыки, приучает к опрятности. 

2.1.5.2 От 1 года до 2 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

- создавать условия для последовательного становления первых основных 

движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности 

педагога с ребенком; 

- создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 
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привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям; 

- укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, 

способствовать усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к 

здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для 

обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), 

развития координации при выполнении упражнений; побуждает к 

самостоятельному выполнению движений; обеспечивает страховку для сохранения 

равновесия; поощряет и поддерживает, создает эмоционально-положительный 

настрой, способствует формированию первых культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для 

развития основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

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

Основные движения: 

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

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

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

под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), 

перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1-1,5 метра); 

- ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; 

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

ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-15-20 см 

(ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск 
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с них, держась за опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку 

или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием 

предметов (погремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 

- в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, 

повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить 

кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40-45 см), 

сгибание и разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит 

игры-забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному 

участию и вызывая положительные эмоции. Детям предлагаются разнообразные 

игровые упражнения для закрепления двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать 

элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой 

(при помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться 

салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее). 

2.1.5.3 От 2 лет до 3 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

- обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 

гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

- развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в 

пространстве; 

- поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом 

в небольших подгруппах; 
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- формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 

упражнений, совместным двигательным действиям; 

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к 

здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие 

и музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультурно  

оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные 

игры, индивидуальная работа по развитию движений и другое), развивает 

психофизически качества, координацию, равновесие и ориентировку в 

пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, 

действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную 

деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, 

поощряет стремление ребенка соблюдать правила личной гигиены и проявлять 

культурно-гигиенические навыки. 

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

Основные движения: 

- бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание 

мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под 

дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; 

бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в 

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

перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка с расстояния 

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

- ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки 

(флажка) 3-4 м (взяв ее, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической 
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скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск 

с нее произвольным способом; 

- ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, 

кубы; на носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, 

назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в 

заданном направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись 

за руки; 

- бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных 

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

мячом; с переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; 

медленный бег на расстояние 40-80 м; 

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

через 1-2 параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно 

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

находящегося выше поднятых рук ребенка на 10-15 см; 

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

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической 

скамейке; перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по 

извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи рук на скамейку, 

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

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей 

действовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться 

определённого направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: 

поднимание рук вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, 

сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой; махи 

руками вверх-вниз, вперед-назад; 
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- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом 

ребенку, наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; одновременное 

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

поднимание рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

- упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости 

позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, 

потягивание с подниманием на носки и другое; 

- музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 

- включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог 

показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки 

с одновременным притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги 

вперед-назад, кружение на носочках, имитационные упражнения. Педагог 

предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с 

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

другое, в том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

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

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

ритмических упражнений. Создает условия для развития выразительности 

движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, помогает 

самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как лошадка, 

поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

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

полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме 

пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после 

прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предметами личной 

гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой 
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внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию 

положительного отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, 

выполнению физических упражнений. 

2.1.5.4 От 3 лет до 4 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

- обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной 

гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том 

числе музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные 

игры, помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать 

правила в игре; 

- развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

- формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 

культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельностью; 

- укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать 

условия для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной деятельности; 

- закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

- Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, 

находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять 

общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; создает 

условия для активной двигательной деятельности и положительного 

эмоционального состояния детей. 
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Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять 

предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует 

подвижные игры, помогая детям выполнять движения с эмоциональным 

отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к 

здоровому образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами 

поведения в двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной 

гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые 

упражнения). 

Основные движения: 

- бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого 

мяча вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по 

наклонной доске; катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; 

прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, 

прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное прокатывание обруча, 

ловля обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в горизонтальную цель 

(корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание 

мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной рукой 

мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребенка, с расстояния 1,5 м; метание 

вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

- ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли 

(взять ее, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по 

гимнастической скамейке, за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-

4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую 

стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под 

дугу, не касаясь руками пола; 
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- ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за 

другом по ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, 

«змейкой», с поворотом и сменой направления); на носках; высоко поднимая 

колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в 

разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по 

наклонной доске; в чередовании с бегом; 

- бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой 

темпа; по кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой 

направления, с остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; 

убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 10-

15 м; медленный бег 120-150 м; 

- прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-

3 м; через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места 

(не менее 40 см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) 

по прямой; через 4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание 

(высота 10-15 см), перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

- упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 

15-20 см, длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, 

по ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на 

полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, приставным шагом; с 

выполнением заданий (присесть, встать и продолжить движение); на носках, с 

остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 

поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, 

за спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной руки в 

другую; хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей 

рук; 
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- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед 

и в стороны; сгибание и разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание 

ног из положения лежа; повороты со спины на живот и обратно; 

- упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

поднимание и опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, 

поднимание на носки; выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

- музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, 

педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой 

и по кругу, держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, приставным 

шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседами  

«пружинки», кружение; имитационные движения - разнообразные упражнения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (весслый котенок, 

хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения: 

- педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в 

колонну по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по 

два, врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и 

налево переступанием. Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных 

исходных положений (стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на 

спине, животе, с заданным положением рук), с предметами (кубики двух цветов, 

флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе 

двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. 

Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, начинать и 

заканчивать действия по указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться 
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определённым способом и в заданном направлении, придавать своим движениям 

выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям 

на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на 

санках, велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной 

деятельности. Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и 

самостоятельно с невысокой горки. Катание на трехколесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает 

стремление ребенка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и 

чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные 

представления о роли чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, напоминает 

о необходимости соблюдения правил безопасности в двигательной деятельности 

(бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц 

во второй половине дня на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. 

Содержание составляют подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, 

аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические упражнения. 

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, 

физкультурный досуг, спортивные упражнения. День здоровья проводится один раз 

в квартал. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 
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результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

1) в младенческом возрасте (2 месяца- 1 год): 

- непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

- двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, 

хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

- предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие 

действия с предметами); 

- речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые 

слова); 

- элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные 

движения на основе подражания, музыкальные игры); 

2) в раннем возрасте (1 год- 3 года): 

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

из кружки и другое); 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

другие); 

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

сверстниками под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры);  

- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, 

игры с дидактическими игрушками); 
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- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь); 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально 

 ритмические движения). 

3) в дошкольном возрасте (3 года- 4 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно - познавательное, 

внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно  

деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 
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Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения 

на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 
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5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко 

применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих 

способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, 

дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует 

возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 

использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства, перечисленные выше, используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 
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- познавательно - исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

Учреждение самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учета возрастных особенностей обучающихся, 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 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; 

самостоятельностью в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 
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предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания 

и обучения обеспечивает их вариативность. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательная деятельность в учреждении включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 

педагог- равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования 

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 
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(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору 

детей. 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельностью, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определённым видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 

результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 

детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельностью, устанавливает правила взаимодействия 

детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно - исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции 

в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, 

дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 
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- обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, 

- коммуникативную, эмоциогенную, психотерапевтическую и другие. 

- развлекательную, диагностическую, 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 

применения. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (помощь в сервировке стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как 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. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и 

так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 
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суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

стирка кукольного белья); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
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- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созданы 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит 

в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно - 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 
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Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

- в продуктивной созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно - исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно  

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 

детей. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 



97 

 

благополучия ребенка как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в учреждении может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например, 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 
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самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня, используя 

приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. 

Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает 

различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять 

познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 
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педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, 

сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог удаляет особое 

внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать 

и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 
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необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

4) Педагог удаляет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы есть предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это новые игры 

и материалы, детали незнакомых устройств и прочее.  

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива дома ребенка 

«Капелька» с семьями воспитанников являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей учреждения, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в доме 

ребенка «Капелька»; 
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2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии 

с Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно 

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; 

- каждому из родителей (законных представителей) доступен обмен 

информацией между педагогами и родителями (законными представителями) об 

особенностях развития ребенка; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 



102 

 

4) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 

детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива дома ребенка «Капелька» по 

построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого воспитанника, ее запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с семьей с учетом 

результатов проведенного анализа; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определённого 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в доме 

ребенка образовательной программы; условиях пребывания ребенка в учреждении; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей; особенностей 

поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
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способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

4) профилактическое направление помогает оказать помощь в период 

адаптации, предупредить эмоциональную перегрузку у детей. Изучение 

медицинской документации позволяет определить направления индивидуальной 

работы, проведение консультаций и релаксационных занятий с сотрудниками 

позволяет избежать профессиональное выгорание средипедагогов. 

Особое внимание в просветительской деятельности уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребенком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребенка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии 

с рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях дома ребенка и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в доме ребенка «Капелька»; 
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5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IТ-

технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 

мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к встречам профильных 

специалистов (врача-педиатра, медицинской сестры, врача-диетолога и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых 

и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

тренинги, консультации, родительские клубы и другое; информационные стенды, 

сайт дома ребенка «Капелька» и социальные группы в сети Интернет. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и учреждением является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, 

ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

дома ребенка и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в 

освоении образовательной программы. 
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2.6 Направления, задачи и содержание коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в доме 

ребенка «Капелька» направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей (целевые группы), включая детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа объединяет комплекс мер по психолого-

педагогическому сопровождению воспитанников, включающий психолого-

педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно  развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. 

Коррекционно-развивающая работа в доме ребенка «Капелька» осуществляют 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, и другие квалифицированные 

специалисты. 

Дом ребенка разрабатывает программу коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с ФГОС ДО, ФОП которая включает: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

- рабочие программы коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

различных целевых групп, имеющих различные особые образовательные 

потребности и стартовые условия освоения Программы. 

- методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы коррекционно-

развивающей работы. 

Задачи коррекционно-развивающей работы на уровне дома ребенка: 

- определение особых образовательных потребностей воспитанников, в том 

числе с трудностями освоения Программы и социализации; 
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- своевременное выявление воспитанников с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи воспитанникам с учетом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей в 

соответствии с рекомендациями психолого  педагогического консилиума дома 

ребенка; 

- оказание родителям (законным представителям) воспитанников 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется на основании результатов 

психологической диагностики. 

Коррекционно-развивающая работа в доме ребенка «Капелька» реализуется в 

форме подгрупповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Выбор конкретной программы коррекционно  развивающих мероприятий, их 

количество, форма организации, методы и технологии реализации определяются 

домом ребенка самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особенных 

образовательных потребностей воспитанников. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого воспитанника 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций психолого  педагогического консилиума дома ребенка. 
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В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп, воспитанников для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) норматипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- воспитанники, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

3) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

4) дети, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) воспитанники «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками целевых групп в доме 

ребенка осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и 

формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной 

группы, так и в форме коррекционно  развивающих групповых (индивидуальных) 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа строится дифференцированно в 

зависимости от имеющихся у воспитанников дисфункций и особенностей развития 

(в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 
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сферах) и предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дома ребенка. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания воспитанника в дома ребенка «Капелька») 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о воспитаннике на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, воспитанника 

с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение уровня общего развития воспитанников (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

воспитанников; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей воспитанников; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей воспитанников; 

- изучение направленности детской одаренности; 

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

одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого  

педагогических проблем в их развитии; 
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- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития воспитанника, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

воспитанника. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития воспитанника коррекционно-развивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной 

программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы воспитанника и 

психологическую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

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

ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного 

развития или иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 
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- преодоление педагогической запущенности в работе с воспитанниками, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии 

родителей (законных представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

воспитанниками с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

воспитанникам (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

(законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов 

и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей различных категорий воспитанников, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ и 

детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 



111 

 

образования. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с ОВЗ и детьми-

инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и 

социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития 

средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, 

не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, находящимися под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети, имеет выраженную 

специфику. Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), 

специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от 

взрослых, стремление постоянно получать от них помощь). В итоге у ребенка 

появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на 

дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ребенка в программу коррекционно-развивающего развития, 

определение индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основе заключения психолого  педагогического 
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консилиума дома ребенка по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

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

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, 

излишняя  чувствительность, выраженная нереализованная потребность в 

лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

Направленность коррекционно-развивающего развития с воспитанниками, 

имеющими девиации развития и поведения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу коррекционно-

развивающего развития, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения психолого-

педагогического консилиума дома ребенка по результатам психологической 

диагностики. 
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2.7 Рабочая программа воспитания. 

2.7.1. Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека семьи, 

общества и государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
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коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколении, единство народов России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы учреждения, в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания 

8) Ценности словак, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

традиционными ценностями российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство дома ребенка «Капелька» с другими 

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

числе системой дополнительного образования детей. 



115 

 

15) Структура Программы воспитания включает три раздала: целевой, 

содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания 

в ДОО. 

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в доме ребенка «Капелька» - личностное развитие 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в доме ребенка «Капелька»: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 



116 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

З) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

- формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости 

за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 

защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

нравственного направления воспитания. 
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3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

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

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско  

взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

l) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

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

воспитания. 

3) В доме ребенка «Капелька» проблема воспитания у детей познавательной 

активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 

как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

l) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
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3)Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению 

у ребенка ценностного отношения к красоте. 

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

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 



120 

 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 
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безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности  в 

самообслуживании, в быту, в игровой 

и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн 

и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно- 

оформительской,  музыкальной, 

словесно- речевой, театрализованной и 

другое). 
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; 
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сотрудничество принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий 

основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 
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собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес 

к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 
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2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.7.3.1 Уклад образовательной организации. 

1) В данном разделе раскрываются особенности уклада дома ребенка 

«Капелька». 

2) Уклад в качестве установившегося порядка жизни дома ребенка, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

3) Уклад дома ребенка - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

4) Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения. 

5) Основные характеристики: 

- цель деятельности дома ребенка «Капелька»: временное содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в возрасте от рождения до 4 лет, 

оказание медицинской и социальной помощи, комплексной медико-

психологической и педагогической реабилитации и содействие в их дальнейшем 

устройстве (с приоритетным использованием различных форм передачи на 

воспитание в семью) в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, 

- смысл деятельности учреждения является оказание первичной 

специализированной медицинской помощи (медицинской реабилитации) детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам, в возрасте от 4 месяцев 

до 4 лет страдающим последствиями органических поражений центральной нервной 
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системы с нарушениями психики, органических поражений центральной нервной 

системы, в том числе детскими церебральными параличами, без нарушения 

психики, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата и другими 

дефектами физического развития, без нарушения психики, с нарушением слуха и 

речи (глухонемые, оглохшие, тугоухие) с нарушением речи (заикающихся, с алалией 

и другими нарушениями речи), с нарушением зрения (слепые, слабовидящие), а 

также их социальное обслуживание в стационарной форме. 

- основной миссией учреждения является: 

-оказание медицинской, социальной, комплексной ранней помощи детям, 

обеспечение охраны и укрепления здоровья детей; 

- круглосуточный прием и содержание детей, в том числе создание условий 

пребывания детей в учреждении, приближенных к семейным и обеспечивающих 

безопасность детей; осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе защита их 

прав и законных интересов, разработка и реализация программ социальной 

реабилитации детей, направленных на их дальнейшее устройство; 

- уход за детьми и организация их физического развития с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация получения образования, а также их 

воспитание, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое включая духовно-нравственное, 

патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, 

мероприятиям по благоустройству территории учреждения, в учебных мастерских и 

подсобных хозяйствах; консультативная, психологическая, педагогическая, 

юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики 

отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, 

лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности 

восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 

родительских прав; 
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- организация содействия устройству детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью, включая консультирование лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 

по вопросам семейного устройства и защиты прав детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих 

принять детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, 

наделёнными полномочием по такой подготовке; 

- организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 

а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими 

лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами; 

- подготовка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство); 

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, 

установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

- восстановление нарушенных прав детей, и представление их интересов в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 
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психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям, находящимся в учреждении психологической 

(психолого-педагогической) помощи, включая организацию 

психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи 

детям, возвращенным в учреждение, после устройства на воспитание в семью; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 

под опеку (попечительство) ребенка; 

- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 

нервно-психического развития детей; организация, обеспечение и оптимизация 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, 

рационального питания и двигательного режима детей; предоставление отчетов 

опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом в порядке, 

установленном Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 N9 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 

в отношении  несовершеннолетних граждан»; 

- ведение в установленном порядке личных дел детей; 

- организация физического воспитания детей с учетом возраста и состояния 

здоровья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных 

возможностей; 

- организация и проведение мероприятии по охране здоровья детей, в том числе 

по комплексной оценке состояния здоровья детей, а также осуществление 

профилактических, диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней и 

инвалидизации; динамическое медицинское наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим и нервно-психическим развитием детей; организация и проведение 
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профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; диспансерное 

наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями; 

- проведение восстановительного лечения, комплексной медико-

психологической и социально-педагогической реабилитации (психолого-

педагогической коррекции) детей, и их социальной адаптации; 

- участие в мероприятиях по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

реализация образовательных программ дошкольного образования и адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с имеющейся 

лицензией. 

- принципы жизни и воспитания в доме ребенка «Капелька»; 

1) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в доме 

ребенка; 

2) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

3) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 

детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 
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4) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество с семьей; 

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

и государства. 

- образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж; 

Для создания позитивного имиджа, повышения доверия родителей и 

кандидатов в усыновители, отражения особенностей и отличий от других 

учреждений, дом ребенка имеет свою эмблему, соответствующую названию ГКУ 

АО «СДР «Капелька». 

- Голубой цвет эмблемы символизирует верность, справедливость, 

настойчивость и упорство в работе всех специалистов дом ребенка. Форма капли 

говорит о том, что самое маленькое дает начало огромному, бесконечно большому. 

Как капля, собирая жизненный опыт, растет и становится сначала ручьем, затем 

рекой, морем и океаном, так и воспитанники дома ребенка впитывая знания, умения 

и навыки, из маленьких несмышленых карапузов становятся умными, ловкими, 

воспитанными малышами. Капля символизирует жизненный рост, энергию и 

потенциал, все то что с огромным удовольствием отдают специалисты детям. 

‒ Сайт дома ребенка узнаваем, по опросам посетителей сайта он лаконичен, 

понятен, ярок и разительно отличается от сайтов других учреждений, что дополняет 

имидж учреждения. Стабильная работа сайта и информационная открытость 

существенно упрощают доступ к информационным источникам о 

функционировании дома ребенка. 

‒ Помимо общей символики дома ребенка, в нашем учреждении 

функционирует 9 групп по ул. Яблочкова и 9 групп по ул. Звездная и у каждой 

группы также имеется свое название. 
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- отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО; 

Для полноценного развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) и кандидатами в усыновители строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада дома ребенка, в котором 

строится воспитательная работа. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные направления и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) и кандидатами в усыновители: 

- Взаимное информирование в форме: неформальных встреч, консультаций, 

бесед, опросов, анкетирования, в том и числе с использованием онлайн технологий, 

информационных стендов (в т.ч. в сети Интернет, на сайте ГКУ АО «СДР 

«Капелька» http://sdr-kapelka.ru/, на страницах дома ребенка в социальных сетях 

https://vk.com/public215824141, https://ok.ru/group/70000000625934, создание 

памяток, выпуски бюллетеней, буклетов. 

- Психолого-педагогическое сопровождение самообразования родителей в 

форме: семейных гостиных, мастер-классов очно и онлайн, тематические 

мероприятия: тренинги, семинары, круглые столы и др. 

- Совместная деятельность педагогов, детей и родителей в форме: совместных 

занятий, праздников, утренников, досугов, спортивных соревнований, экскурсии.  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

http://sdr-kapelka.ru/
https://vk.com/public215824141
https://ok.ru/group/70000000625934
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- Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями), кандидатами в 

усыновители по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность; 

Контакт с семьей, доступность информации, взаимодействие с социумом дает 

положительный результат в организации воспитательной работы.  

- ключевые правила ДОО; 

На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекс 

профессиональной этики. Он представляет собой соединение общих принципов 

профессиональной этики и основных правил поведения, которыми руководствуются 

педагогические работники Специализированного дома ребенка вне зависимости от 

занимаемой ими должности и социального положения. 

Аккуратный и собранный внешний вид. 

Умение быстро оценить ситуацию и незамедлительно принять грамотные меры 

без лишней поспешности. 

Способность сдерживать чувства в любой, даже самой сложной ситуации. 

Гармоничное сочетание профессиональной требовательности с чутким и 

эмоциональным отношением к воспитанникам. 

Отличное знание физических и нервно -психических особенностей развития 

детей разного возраста, индивидуальный подход к ним. 

Самокритика в отношении собственной деятельности. 

- традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО; 

В доме ребенка сложились устойчивые традиции: 
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1. День рождения воспитанников (развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе) – все возрастные группы. 

2. Календарные и народные праздники. - развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции. При 

проектировании системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы 

опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и 

памятных дат, народный календарь, а также учитываем интересы и возможности 

участников образовательного процесса. Приобщение детей к народным традициям 

помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать 

жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух. 

3.  Украсим нашу экотропу цветами (вызвать у детей желание помогать 

взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе, 

взаимодействие с родителями) – все возрастные группы. 

4. Выставки совместного творчества. - развитие чувства сопричастности с 

коллективом дома ребенка (дети, родители (при наличии), сотрудники). Участие 

родителей (при наличии) и детей в делах всего дошкольного учреждения (уборка 

озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии походы, участие в 

праздниках, соревнованиях, конкурсах). 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребенку: 

- необходимо считаться с тем, что дети делают все в разном темпе и для 

некоторых естественным является медленный темп выполнения всех действий, в 

том числе, например, приема пищи; 

- необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой 

это возможно, без вреда для здоровья. 
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- культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, 

что они что-то не успевают, куда-то спешат. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной. Чтобы обеспечить такую 

атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем 

настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

- стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и 

не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: 

поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

- следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 

интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, 

тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

- всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель 

считает, что ребенок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда 

имеет причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, 

взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять; 

- чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

- сохранять внутреннюю убежденность, что каждый ребенок умен и хорош по-

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

- находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребенок должен чувствовать, что педагог выделяет 

его из общей массы. 
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Традиции помогают создавать в группе особую атмосферу, когда дети и 

педагоги действительно ощущают себя членами единого сообщества. Традиции 

могут быть разными, но с воспитательным компонентом. 

В нашем доме ребенка есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции 

с большим удовольствием принимаются детьми и родителями (при наличии), 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определённой воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ГКУ АО «СДР «Капелька». 

• День знаний (1 сентября) 

• День народного единства (4 октября) 

• День матери (27 ноября) 

• День защитника Отечества (23 февраля) 

• Международный женский день 8Марта 

• День Победы (9 мая) 

• Международный день защиты детей (1 июня) 

• День России (12 июня) 

- особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО; 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, 

обусловливающих реализацию воспитательного процесса в доме ребенка с учетом 

их пространственной организации. Предметно-пространственная среда не только 

отражает традиционные российские ценности, но и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. Предметно-пространственная среда должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику дома ребенка и 

включать оформление помещений, оборудование, игрушки. При выборе материалов 

и игрушек необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. 
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Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление 

помещений 

Оборудование Игрушки 

Родина Уголок русской 

культуры и быта. 

Стенды по 

краеведению. 

Государственные 

символы РФ. 

Художественная 

литература с 

региональным 

компонентом. 

Народные костюмы, 

изделия народных 

промыслов. 

Игры, народные 

игрушки.  

Куклы в 

национальных 

костюмах, народные 

игрушки. 

Дружба Стенд «С днем 

рождения», «Наши 

именинники» 

Каталог пословиц, 

поговорок и сказок о 

дружбе. 

Дидактический 

материал об эмоциях 

и коммуникации 

Игрушки, сделанные 

детьми для 

совместных игр 

Семья Творческие 

совместные поделки. 

Уголки для 

родителей.  

 

Интерактивный 

дневник развития 

ребенка 

Куклы-пупсы; 

голыши с 

аксессуарами по 

уходу, коляски. 

Игровое 

оборудование и 

игрушки для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья». 

Труд 
Дидактический Оборудование для Раздаточный 
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материал 

«Профессии» 

Стенд «Дежурство».  

 

сюжетно-ролевых игр 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Шоферы» и др. 

Оборудование для 

труда в природе 

(детские лопаты, 

грабли). 

материал 

«Профессии». 

Инструменты: 

повара, доктора, 

парикмахера. 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

к различным 

профессиям. 

 

Ценности 

 

Отражение ценностей в РППС 

Оформление 

помещений 

Оборудование Игрушки 

Красота 
Эстетика группы. 

Красота комнатных 

растений. 

Эстетика интерьеров, 

штор в помещении. 

Психогигиена 

изображений. 

Оборудование для 

творческой 

продуктивной 

деятельности 

(изобразительные 

материалы, костюмы, 

атрибуты). 

Предметы искусства 

(репродукции 

картин), народных 

промыслов. 

Поделки, украшение  

для групп, сделанные 

своими руками. 

Матрешки, 

деревянные игрушки. 

Куклы в нарядных 

платьях, народных 

костюмах, сшитых 

родителями. 

Культура Центры театральной Интерактивная доска, Разные виды театров, 
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и музыкальной 

деятельности, ИЗО. 

Уголок ряжения. 

Музыкальный зал.  

Детский театр. 

Книжный центр. 

проектор, ширмы, 

напольные маркеры 

(изба, печь…), 

медиатека 

(музыкальное 

сопровождение, 

песни, сказки); 

картотеки (игр, 

закличек, песен). 

Книги, пособия, 

дидактические 

материалы, плакаты; 

костюмы. Народные 

костюмы, изделия 

народных промыслов. 

музыкальные 

инструменты, посуда 

с элементами 

росписей. 

Природа Тематические 

уголки.  

Природа на 

территории дома 

ребенка, экотропа. 

 

Медиатека: 

мультфильмы, 

фильмы (Земля, 

животные, птицы, 

погодные явления).  

Наборы животных, 

растений… Звуки 

природы Куклы, 

одетые в сезонные 

костюмы  

Здоровье Уголки здоровья, 

правила поведения. О 

здоровом образе 

жизни. Закаливание.  

Уголок уединения.  

Кабинеты психолога, 

дефектолога. 

Картотеки и плакаты 

Книги, медиатеки 

(мультфильмы, 

фильмы о здоровье, 

спорте, 

безопасности) Папки-

передвижки по теме 

Уголок для сюжетно- 

ролевых игр 

«Больница», и т.п. 

Муляжи овощей и 

фруктов, продуктовая 

корзина 

Оборудование в  
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Детские тренажеры 

Оборудование для 

двигательной 

активности 

физкультурном 

уголке 

 

- социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Нравственно-патриотическое воспитание ориентировано на все социальные 

слои и возрастные группы граждан России и определяет основные пути развития 

системы патриотического и нравственного воспитания, обосновывает его 

содержание в современных условиях, намечает пути и механизмы ее реализации. 

В Программе развития воспитания четко выделены направления воспитания: 

- патриотическое воспитание; 

- гражданское воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- историко-краеведческое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- научное (интеллектуальное) воспитание. 

Реализация программы воспитания в доме ребенка позволяет формировать у 

дошкольников основы духовно-нравственного воспитания, патриотизма, 

гражданственности во всех выше перечисленных направлениях.  

2.7.3.2 Воспитывающая среда ГКУ АО «СДР «Капелька». 

1) Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 
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процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

2) При описании воспитывающей среды учтены: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

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. 

Детская и детско-взрослая общность развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. Особенностью 

организации воспитательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
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планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Воспитательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью воспитательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно воспитательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Воспитательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные воспитательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: 

в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 



142 

 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игры-инсценировки, и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета. В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей), безопасного поведения, освоение средств и способов 
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познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и 

конструктивной (работа с природным материалом, с разными видами 

конструкторов). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно - исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дома ребенка в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует, особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 
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развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о младших ребятах в группе, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья, 

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке дома ребенка; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Культурные практики. Описание содержания культурных практик. Совместная 

игра воспитателя и детей. Разные виды игр (сюжетно-ролевые, игры драматизации, 

строительно - конструктивные) направлены на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Театральная гостиная. Это 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. Это 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, занимательные задачи. 

Детский досуг. Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в доме ребенка 

организуются досуги подвижных игр, музыкальные досуги. 

Трудовая деятельность. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.7.3.3 Общности образовательной организации ГКУ АО «СДР «Капелька». 

В целях эффективности воспитательной деятельности в доме ребенка 

организована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками дома ребенка. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в дома ребенка относятся: 

- педагогический совет; 

- творческая группа; 

- медико-психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 
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- 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; 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников дома 

ребенка и всех взрослых членов семей воспитанников, кандидатов в замещающие 

родители, 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 кровной или замещающей семье и в доме ребенка. 

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. 
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В доме ребенка обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения 

с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

2.7.3.4 Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы соотнесены 

направления воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 
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патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится 

с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему городу, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 
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- поддержка трудового усилия, привычки к доступному ребенку напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

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

что предполагает:  

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 
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- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребенка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

что предполагает: 

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

2.7.3.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 
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Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения дома ребенка. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемые в доме ребенка в процессе 

воспитательной работы): 

- педагогические лектории; 

- родительские клубы; 

- мастер-классы. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых участвует дом 

ребенка: 

№ Уровень Название проектов, 

программ, 

конкурсов 

Срок реализации 

 

1 Локальный 

ГКУ АО «СДР «Капелька» 

«Фитнесс – беби» 

 

В течении года 

 



153 

 

 «Неделя добра» 

«Неделя театра» 

«Неделя спорта» 

«Покорми птиц зимой» 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 Муниципальный Смотр-конкурс 

«Методической продукции» 

 

Акция «Елка желаний» 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

3 Региональный «Рисуем победу» 

МБУ ДО г. Астрахани ЦДО 

№2 

1 раз в год 

4 Федеральный «Звездный путь» 

МБУ ДО г. Астрахани ЦДО 

№2 

1 раз в год 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению 

Программы ГКУ АО «СДР «Капелька», в рамках которой возможно решение 

конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в учреждении. Цели и задачи воспитания реализуются 

во всех видах деятельности детей, 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 (законными представителями, кандидатами в 

замещающие родители), воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 
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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). 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ГКУ АО «СДР «Капелька»: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; социальное моделирование, 

воспитывающая (проблемная) ситуация; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, заучивание потешек, стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды 

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное); 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- 

игра); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

2.7.3.6 Организация предметно-пространственной среды (ППС). 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ГКУ АО «СДР «Капелька» и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 
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ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

- знаки и символы государства, Астраханского региона; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ГКУ АО «СДР 

«Капелька»; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, формирующие 

картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, 

а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Вся среда ГКУ АО «СДР «Капелька» является гармоничной и эстетически 

привлекательной. Окружающая ребенка ППС, при условии ее грамотной 
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организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком дома ребенка. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с ППС как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- озеленение территории дома ребенка, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование игровых площадок, доступных и приспособленных для детей разных 

возрастных категорий; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

Поэтому территория ГКУ АО «СДР «Капелька» благоустроена, каждая группа 

имеет прогулочный участок. Все участки озеленены насаждениями различных видов 

деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними 

насаждениями. 

На территории ГКУ АО «СДР «Капелька» находятся: площадки для игровой 

деятельности детей. Все оборудование покрашено и закреплено. 

В группах созданы различные центры активности, которые обеспечивают все 

виды детской деятельности, в которых организуется образовательная деятельность. 

В группах раннего возраста созданы следующие центры детской активности: 

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей. 

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, цвета, размера. 

3. Центр игры для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных игр со сверстниками под руководством взрослого. 

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 
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смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых 

навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств. 

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 

сказок, стихов, рассматривания картинок. 

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 

навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) предусмотрен 

следующий комплекс центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней 

и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурно-музыкальном зале, интенсивной подвижности на 

групповых участках, всей территории дома ребенка) в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Физическое развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Речевое развитие". 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие". 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных 

областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" и 

"Физическое развитие". 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности 
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детей в интеграции с содержанием образовательных областей "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие" и 

"Художественно-эстетическое развитие". 

5. Центр логики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных логических операций в интеграции с содержанием образовательных 

областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-

коммуникативное развитие". 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие". 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных 

областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-

коммуникативное развитие". 

8. Книжный уголок, содержащий художественную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной 

литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, 

удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицировали, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Художественно-эстетическое развитие", 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Физическое развитие". 
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10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников. 

11. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции с содержанием образовательных областей "Речевое развитие", 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие". 

При выборе материалов и игрушек для ППС ГКУ АО «СДР «Капелька» 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и  оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

2.7.3.7 Социальное партнерство. 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами ГКУ АО «СДР «Капелька». 

Устанавливая социальное партнерство ГКУ АО «СДР «Капелька» с другими 

заинтересованными лицами, создаются условия: 

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с 

историей, традициями народа); 

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 

- воспитания уважения к труду взрослых. 

Взаимодействие дома ребенка с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: 

- добровольность; 

- равноправие сторон; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Сотрудничество коллектива ГКУ АО «СДР «Капелька» с коллективами других 
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ДОО помогает повысить качество образования за счет объединения материальных и 

технических ресурсов. 

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется 

совместная деятельность с Государственным бюджетным учреждением культуры 

Астраханской области «Областная детская библиотека» (ГБУК АО ОДБ). 

Для реализации совместных творческих проектов и участия в конкурсах 

организуется совместная деятельность с МБУ ДО г. Астрахани "Центр 

дополнительного образования № 2" (МБУ ДО г. Астрахани ЦДО №2). 

Задача создания условий для сохранения здоровья воспитанников и проведения 

коррекционно-профилактических мероприятий, формирования 

здоровьесберегающей среды ГКУ АО «СДР «Капелька» решается путем 

социального партнерства с ГБУЗ АО ДГП №3. 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в 

доме ребенка, способствует разрушению привычного стереотипа и общественного 

мнения о работе дома ребенка только с семьями своих воспитанников, развивает 

позитивное общественное мнение об учреждении, улучшает подготовку детей к 

более легкой адаптации в новой социальной среде. 

2.7.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс реализуют педагоги ГКУ АО «СДР «Капелька»: 

воспитатели, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, музыкальный 

руководитель, социальный педагог, методист, старший воспитатель. Все 

направления воспитания и формируемые по каждому направлению ценности 

интегрируются в каждом организуемом событии. Предварительную работу перед 

каждым значимым событием в большей степени проводит воспитатель, а 

ответственные за итоговое мероприятие назначаются старшим воспитателем. 

Музыкальный руководитель осуществляет воспитательную работу не только по 
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своим направлениям, но и включаются в подготовку к мероприятиям 

патриотического, трудового, социального направлений, интегрируют 

запланированные мероприятия с мероприятиями воспитателей. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (семинары, научно-

практические конференции, курсы повышения квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ; 

- организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, 

семинар, семинар-практикум, работа по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов). 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ГКУ АО «СДР 

«Капелька», подробное описание которого приведено на сайте ГКУ АО «СДР 

«Капелька» в разделах «Сведения об образовательной деятельности. Документы» 

(http://sdr-kapelka.ru/help/documents/)«Сведения об образовательной деятельности. 

Образование» (http://sdr-kapelka.ru/help/образование/). 

2.7.5. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в доме ребенка не зависит 

от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ГКУ АО «СДР «Капелька» лежат 

традиционные ценности российского общества. Создаются особые условия 

воспитания для отдельных категорий воспитанников, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

http://sdr-kapelka.ru/help/documents/
http://sdr-kapelka.ru/help/образование/
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возможностями здоровья. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа воспитания предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями 

детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка 

с особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития 

личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории детей, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными 

потребностями; 

5)участие семьи (при ее наличии) как необходимое условие для полноценного 
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воспитания ребенка раннего и дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Описание условий реализации программы. 

3.1.1 Психолого-педагогические условия реализации программы. 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого 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; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и 

другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятия). При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в доме ребенка; 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

воспитанников (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
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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 прочее; 

6)построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, 

основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в доме ребенка, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам профессионального сообщества; 

14) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 
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15) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

широкой общественности; вовлеченным в образовательную деятельность. 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС дома ребенка выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной 

для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория дома ребенка, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, административные и 

иные помещения), материалы, оборудование, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 

РППС дома ребенка создано как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС дома ребенка учитывались: 

− местные этнопсихологические, социокультурные, культурно исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится дом ребенка; 

 − возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 − задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 − возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников дома ребенка, участников 

образовательной деятельности).  

РППС Организации соответствует: 

- требованиям Стандарта; 

- данной Программе; 
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- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей 

в доме ребенка; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в доме ребенка; 

- требованиям безопасности и надежности. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в помещениях Организации имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе: 

- Интерактивная доска 

- Интерактивная панель «Солнышко» 

- Ноутбук 

- Проектор 

- Экран на штативе 

К сети Интернет подключены, с учетом регламентов безопасного пользования 

сетью Интернет следующие помещения: кабинет главного врача, методический 

кабинет, социально-правовой кабинет.  

Для реализации требований Программы пространства группы организованно в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» 

и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет 

детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, 

наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 

Основные принципы организации центров активности 
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Выделение центров активности. Центры активности четко выделены. 

Пространство центра выделено при помощи столов, ковровых покрытий, стеллажей. 

Центры запланированы так, чтобы детей не отвлекали проходящие люди, проходы 

не проходят через пространство центров. 

Перечень центров активности 

№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства Хорошо зонированный центр, 

организованный так, чтобы проходящие 

мимо не разрушали постройки. 

2 Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Эти центры объединены. Здесь есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, книги-

раскладушки, книжки для малышей 

(соответственно возрасту детей) 3 
Уголок для 

театрализованных игр 

 

4 
Место отдыха 

5 
Книжный уголок 

6 
Уголок музыки 

 

7 
Центр изобразительного 

искусства 
Расположен недалеко от раковины 

8 
Центр мелкой моторики 

Центры объединены 
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9 
Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера) 

10 
Уголок уединения Расположен в тихом уголке группы на 1 

человека 

11  Место для группового сбора Эти центры объединены в один 

полифункциональный центр 
12 Место для проведения 

групповых занятий 

13 Место для приема пищи 

 

Места для отдыха. Оснащено мягкой мебелью, максимально уютное. Это 

место где ребенок может побыть один, это часть книжного уголка, здесь запрещены 

любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей.  

Уголки уединения. В помещении группы предусмотрены так называемые уголки 

уединения, которые помогают ребенку избежать стресса. У малышей есть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения в 

некоторых группах является местом игры для одного или двух детей. Педагог следит 

чтобы другие дети не беспокоили находящихся там детей. Если малыши нарушают 

это правило, то их следует мягко переместить в другие центры.  

Оптимальное использование пространства. Учреждение стремится к 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства дома 

ребенка, группы, а также территории дома ребенка и для организации детской 

деятельности использовать не только игровую комнату, но все возможное 

пространство - спальню, территорию дома ребенка. 

Для этого использованы следующие приемы: 

- использование коридоров дома ребенка для следующих целей: 

- для выставки детских достижений (рисунки, коллективные работы и пр.); 
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- для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для педагогов, 

кандидатов в замещающие родителей и кровных родителей); 

- организованы в отдельных помещениях дома ребенка зона Монтессори и зона 

психологической разгрузки (светлая и темная), театральная студия, клуб фитнеса, 

игротека, познавательная зона; 

- максимально использована территория дома ребенка, она не ограничивает 

детскую деятельность рамками групповой площадки и создает условия для 

разновозрастного общения. 

Мебель для центров активности. Мебель в центрах активности максимально 

способствует детской игре и обеспечивает доступность для детей и удобство 

размещения игровых материалов. Мебель в группе мобильна (легко передвигаема), 

что позволяет легко трансформировать (изменять) пространство.  

Обустройство группы безопасно: Мебель на колесиках - снабжена замками-

блокираторами, стеллажи - устойчивые и не могут упасть и т.д. Мебель и 

оборудование в группе и на участке расположено таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность передвижения детей. 

Материалы для центров активности. Чтобы самостоятельные занятия детей в 

центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, 

соблюдены некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала есть свое определённое 

место. Весь материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в 

соответствующих центрах активности. Оснащение соответствует характеру занятий 

в центре активности, дети всегда знают, что где находится.  

Достаточность материалов. Материала достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, 

что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, любой 

ребенок может найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы 

побуждать детей к творчеству и инициативе. 
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Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы 

разного уровня сложности, отвечают возрастным и индивидуальным возможностям 

детей.  Материалы подобраны таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и 

самостоятельных занятий доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в 

понятном им порядке). Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности, размещены в открытые пластмассовые контейнеры. При этом 

контейнеры, легкие и вместительные, расположены на полках таким образом, чтобы 

ими было легко и удобно пользоваться.  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются 

в соответствии с Программой и интересами детей. 

Привлекательность для детей. Материалы центров интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться.  

Прочность и безопасность. Все материалы обладают определённым запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

Перечень материалов для центров активности. 

Центры 

активности Оборудование и материалы 

Центр строительства 
• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

• Крупногабаритные напольные конструкторы 

пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 
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• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного 

возраста, национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная Мебель, соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, плита, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая Мебель (диванчик 

или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 
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• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных игр 

 

Оснащение для игр-драматизаций 

• Большая складная ширма 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов 

(шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки 

мелкого и среднего размера)  

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Место отдыха Место для отдыха 

•  Тихий уголок, снабженный мягкой Мебелью 
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Книжный уголок • Мягкая детская Мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

• Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

Уголок музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 

Центр 

изобразительного 

искусства 

• Стол  

• Стулья  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и 

разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Простые и цветные карандаши 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые  
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• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой 

моторики 

• Стол 

• Стулья  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Игра «Нанизывание» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

 - нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

- вкладыши 
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Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

 

• Стол  

• Стулья  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Уголок уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Место для группового 

сбора 

• Магнитная или пробковая доска 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

Место для проведения 

групповых занятий 

 

• Магнитная или пробковая доска 

• Столы и стулья на всех детей 

Место для приема 

пищи 

• Столы 

• Стулья 

 

В период реализации Программы, когда большую часть времени дети проводят 

на прогулочных площадках (участках), РППС переносится на свежий воздух, на 

площадки, где дети могут реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в теплое время года. 

ГКУ АО «СДР «Капелька» имеет территорию, которая озеленена. 
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3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В доме ребенка созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение учреждением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

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

общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 

32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; - организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала;  

3) выполнение учреждением требований пожарной безопасности и 

электробезопасности;  

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
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4) выполнение учреждением требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников учреждения.  

ГКУ АО «СДР «Капелька» оснащен полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми 

площадками, озеленённой территорией.  

А также имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности:  

1) 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;  

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей и содержания Программы;  

3) Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты;  

4) административные помещения, методический кабинет;  

5) помещения для занятий специалистов (учитель-дефектолог, педагог-

психолог);  

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет, физио кабинет;  

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки.  

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ГКУ 

АО «СДР «Капелька» руководствуется нормами законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части предоставления приоритета товарам российского 

производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

юридическими лицами.  
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Инфраструктурный лист учреждения составляется по результатам мониторинга 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества.  

 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

(совмещенные со 

спальней) - 15 

 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Совместная 

деятельность педагогов с 

детьми  

- Игровая деятельность  

- Самообслуживание  

- Самостоятельная 

творческая деятельность - 

Трудовая деятельность - 

Организация питания 

 - Воспитание культурно 

гигиенических навыков 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

-Детская Мебель в 

соответствии с СанПин 

-центры активности 

-игровой материал 

-дидактический материал 

-игровые модули 

-мягкие модули; 

- телевизор 

- кварцевая лампа 

- канцелярские 

принадлежности и 

раздаточный материал 

для организации 

- НОД 

- Спальная Мебель; 

- «дорожки здоровья» 

Туалетные комнаты -15 
- Воспитание культурно 

гигиенических навыков 

- Закаливающие 

Инвентарь для 

закаливания, предметы 

личной 
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процедуры гигиены, унитазы, 

раковины, ванна. 

Методический кабинет -

2 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

-Организация 

консультаций, семинаров, 

педсоветов 

- Выставка методических 

и дидактических 

материалов для 

организации работы с 

детьми 

Компьютеры, ноутбуки, 

принтеры. 

 Шкафы для хранения 

методических пособий, 

литературы 

 Наглядно-

демонстрационный 

материал 

 Игровой, дидактический 

материал для 

организации 

образовательной 

деятельности  

Фото и видеокамера, 

жесткий диск. 

Кабинет учителя-

дефектолога-  

Проведение 

диагностической, 

коррекционно-

развивающей и 

консультативной работы.  

Стол детский, стулья 

детские, доска учебная, , 

Шкафы  для 

дидактических 

материалов, столы, 

стульчики, деревянные 

песочные столы с 

цветной со светодиодной 

подсветкой, игрушечные 

фигурки, природный 

материал,  
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дидактический  игровой 

материал 

доска магнитная, зеркало 

для индивидуальной 

работы. 

Кабинет педагога 

психолога -3 

Психолого-

педагогическая 

диагностика; 

- Коррекционная работа с 

детьми; 

- Индивидуальные 

Занятия.  

- Встречи с кровными 

родителями и 

кандидатами в 

замещающие родители. 

Стол, стулья, шкаф для 

документов, ноутбук, 

проектор, интерактивная 

доска, зеркало Гезелла, 

видеокамера, 

фотокамера.  Детский 

стол, стульчики, 

стеллажи для пособий. 

Диагностические 

пособия, развивающие и 

обучающие игры и 

игрушки до 4-х лет 

(картотеки игр, 

стимульный материал к 

диагностико-

коррекционным 

методикам и тестам.)  

Маты, мягкий ковролин, 

дидактическая черепаха, 

коврик «Топ топ», 

дидактический комплект 

«Укромный уголок», мат 

«Лимонная долька», 
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модуль настенный с 

объемными телами и 

зеркалами, весы 

настольные, тактильно-

акустическая панель, 

панель «Елочка», панель 

«Разноцветное домино», 

тактильно-развивающий 

комплекс «Улитка 

Саша». 

Профессиональный 

психологический 

инструментарий: 

чемоданчик «Тест Д. 

Векслера для 

исследования 

интеллекта», 

методика 

цветодиагостики и 

цветотерапии 

произведениями 

искусства В.М. Элькина, 

прибор для системной 

психологической 

диагностики и коррекции 

«Активациометр», 

программы комьютерной 

обработки 
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психологических тестов: 

невербальные тесты 

интеллекта, диагностика 

детско-родительский 

отношений,   

развивающие игры из 

серии «Мозартика».  

Комната 

психологической 

разгрузки (темная 

сенсорная комната):  

Маты настенные, сухой 

бассейн с подсветкой, 

зеркальное панно, 

музыкальное кресло-

подушка, детская 

сенсорная дорожка, 

игровой сухой душ, 

воздушно-пузырьковая  

колонна, складные 

кресла  «Трансформеры», 

коврик «Млечный путь», 

зеркальный шар с 

источником света, 

модуль «Разноцветная 

гроза», дорожка «Гофр», 

дорожка «Гусеница», 

сенсорная тропа, 
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пуфики-кресла с 

гранулами «Груша», 

фиброскопическое 

волокно с источником 

света, мячи массажные, 

валики массажные, 

система «Мелодичный 

звон», музыкальный CD 

проигрыватель, световой 

проектор «Меркурий», 

ионизатор воздуха 

«Снежинка», тактильное 

панно «Ежик»,  блок 

дистанционного 

управления 6 каналов, 

набор аромомасел. 

Музыкально-

спортивный зал-2 

Осуществление 

музыкально-

эстетического, 

физического и 

оздоровительного 

развития детей. 

Зеркальное настенное 

панно, шкафы для 

спортивных атрибутов и 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальный центр, 

обручи, скакалки, мячи, 

мягкие модули, мешочки 

с песком,  

туннель, лесенка с тремя 

ступеньками, лестница 

полукруглая, скамья 
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гимнастическая, 

шведская стенка, ворота 

для прокатывания мячей, 

костюмы для 

театральной 

деятельности  и 

утренников,  ширма для 

кукольного театра. 

Зал ЛФК-1 
Организация лечения лиц 

имеющих врожденные 

заболевания и 

страдающих 

хроническими 

заболеваниями, освоение 

и внедрение новых 

методов 

восстановительного 

лечения и реабилитации. 

Зеркальная стенка, 

детский спортивный 

комплекс серии 

«Карусель», набор мячей 

разного диаметра, 

комплекс «Тренажер 

Гросса», массажный 

комплекс «Радуга-М», 

вертикализаторы, 

тренажеры: 

«Министеппер», 

«Минитвистер», 

«Беговая дорожка», 

«Велотренажер», скамья 

под штангу, массажный 

коврик для ног «Морские 

камушки», напольная 

дорожка «Гусеница со 

следочками», детская 

дорожка «Гофр», мягкие 
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геометрические модули, 

рабочий стол, рабочий 

стул, шкаф для 

инвентаря. 

Семейная гостиная  1 
Развивающие занятия с 

детьми, встречи с 

кровными родителями и 

кандидатами в 

замещающие родители. 

 Столы детские, стулья 

детские, сплит-система, 

ковер, шкафы для 

хранения пособий, 

световой стол для 

рисования песком, 

комплект мягкой мебели, 

интерактивная сенсорная 

панель «Солнышко», 

моноблок, 

дидактические игры, 

дидактические игрушки, 

проектор, экран на 

штативе, компьютеры с 

обучающими уроками и 

играми, телевизор, 

игровая ширма 

«Сказочный театр», 

настенный модуль для 

упражнений и развития 

запястья, доски учебные. 

«Класс ЗДОРОВЬЯ-

МАЛЫШ» для 

дошкольных 
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образовательных 

учреждений (ПИК 

«Волна», «Экватор», 

«Статус», компьютерный 

комплекс), комплекс 

«Комфорт-ЛОГО». 

Медицинские кабинеты: 

- Процедурный кабинет 

- Прививочный кабинет 

- Медицинский пост 

- Карантинное отделение 

Осмотр детей, 

консультации 

медицинской сестры, 

врачей, проведение 

плановых вакцинаций, 

круглосуточный прием 

детей, проведение 

первичного 

медицинского осмотра и 

санитарной обработки. 

Медицинское 

оборудование 

Стол письменный 

Шкаф для хранения 

документации 

Холодильники для 

хранения 

медикаментов 

Кушетка 

Компьютер, принтер 

Кухня 
Изготовление и 

реализация кулинарной 

продукции в соответствии 

с примерным меню для 

детей дошкольного 

возраста. 

 

Молочный пост 
Хранение и 

приготовление молочных 

смесей для детей до 1 года 

 

Прогулочные площадки 

- 

Игровая деятельность 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровое, 

функциональное 

оборудование. 
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- Поисковая деятельность 

- Трудовая деятельность 

- Индивидуальная работа 

Беседки 

Спортивное 

оборудование 

Спортивная 

площадка - 2 

- Спортивные игры и 

упражнения 

- самостоятельная 

деятельность 

- НОД 

- досуговая деятельность 

- индивидуальная работа 

Спортивный комплекс 

Спортивное 

оборудование 

 

3.1.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы. 

3.1.4.1 Примерный перечень художественной литературы. 

От 1 года до 2 лет. 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Большие ноги...», «Пальчик-мальчик...», «Петушок, петушок...», «Пошел кот 

под мосток...», «Радуга-дуга...». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), 

«Колобок» (обраб. К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обраб.  К.Д.  Ушинского), 

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

«Теремок» (обраб. М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л.  «Бычок», 

«Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» 

(из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с 

цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. 

«Поглядите, зайка плачет», Клокона М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. 
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«Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» из цикла 

«Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникона К. «Кряк-кряк», 

Токмакона И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», 

Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и 

утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский 

К.И. «Цыпленок». 

От 2 до 3 лет. 

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

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

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

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

«Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок...», «Тили-бом!...», 

«Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка...», «Чики, чики, кички...». 

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

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

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

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

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки 

(пер. и обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...»,  пер. с молд. И. Токмаковой; 

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

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», 

словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

А., Барто П. «Девочка-ревушка»; Берестов В.Д. «Весслое лето», «Мишка, мишка, 

лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. 
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«Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

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

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

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

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

«Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги 

«Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по 

выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С.  «По тропинке, по 

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

кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. «Три медведя», 

«Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки» (рассказы по 

выбору); Чарушин Е. И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), «Волчишко»; Чуковский 

К.И. «Мойдодыр». 

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

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

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

Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых 

маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, 

к деду...», «Жили у бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без 

дудки, без дуды...», «Как у нашего  кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка-

рябушечка...», «На  улице  три  курицы...», «Ночь  пришла...», «Пальчик-мальчик...», 

«Привяжу  я  козлика»,  «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, 

сорока...», «Тень,  тень,  потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», 

«Чики-чики-чикалочки...». 
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Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. 

Булатова); «Волк и козлята» (обраб.  А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб.   М.  

Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. 

Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», 

«Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер.  с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова, В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. 

«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В.  «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. 

«Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по 

выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка 

друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» 

(в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по 

выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха 

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по 

выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видсл» (1-

2 рассказа по выбору); Зартайекая И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; 

Зощенко М.М. «Умная  птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про 

грубое слово «Уходи», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 
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сказки», по выбору); Сутеев  В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила 

гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 

рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 

«Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый еж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. 

Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. 

«Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. 

М. Кудиновой; Макбратии С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. 

Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина.  

3.1.4.2 Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 2 месяцев до 1 года. 

Слушание. «Весело - грустно», муз.  Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. 

Г. Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. 

А. Гречанинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. 

Н. Римского-Корсакова; «Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», 

«Ой, люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры 

с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, 

сл. Е. Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 
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«Ой, летали птички»; «Ай-да!», муз. В.  Верховинца; «Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл.  В. Антоновой; 

«Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», 

рус. нар. мслодия, сл. А. Ануфриевой. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», 

муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших 

у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. 

Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза 

рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. 

Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая 

кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. 

С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. А. 

Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три 

подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», 

муз. С. Прокофьева; «Спортивный ма р ш », муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», 

«Уронили м и ш к у », «Идет бычок», муз. Э. Слисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; 

«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 

Гречанинова. 
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Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М.  Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; 

«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. 

Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как 

пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. 

М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. 

нар. мелодия, обр. А. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и 

лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка 

клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. 

нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», 

нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. 

Агафонникона и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. 

Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценированние рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен 

(«Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), 

показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка 

простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. 

Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: 

«Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. 

Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида. 

От 2 до 3 лет. 
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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; «Бслые гуси», муз. М. 

Красева, с л . М. Клоковой; «Дождик», рус.  нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

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

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

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

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

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

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

Френкель. 

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

«Праздничная прогулка», муз. А. Александрова. 

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

хороший.», рус. нар. песня. 

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

муз. Ц. Кюи. 

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

«Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой 
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пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. 

С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. 

Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; 

муз. В. Карасевой, сл. народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток, 

рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения, ходьба и бег под 

музыку «Марш и бег» А. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. 

Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 

жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л.  Банниковой; «Жуки», 

венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, 
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выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками 

под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и 

птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии.  

3.1.4.3 Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 2 до 3 лет. 

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

и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

От 3 до 4 лет. 
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Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов 

к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень 

в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Елка 

в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

3.1.5 Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2022 г. №  225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в ГКУ АО «СДР «Капелька». 

Реализация образовательной программы дома ребенка обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно 

хозяйственными работниками ГКУ АО «СДР «Капелька», а также медицинскими и 

иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

ГКУАО «СДР «Капелька» самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий 

и организацию методического и психологического сопровождения педагогов. 

Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  
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В целях эффективной реализации Программы ГКУ АО «СДР «Капелька» 

должен создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров. 

3.2. Примерный режим и распорядок дня в ГКУ АО «СДР «Капелька». 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы дома ребенка, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ГКУ АО «СДР «Капелька» являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

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

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 
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Режим дня ГКУ АО «СДР «Капелька» гибкий, однако неизменными остаются 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность 

ребенка в течение дня, обеспеченно сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организованно таким образом, что вначале 

проводятся наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные 

с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей, 

условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня построен с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов учтены также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания в ГКУ АО «СДР «Капелька» регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. При поступлении ребенка лечащий врач назначает питание в 

соответствии с возрастом и основным заболеванием. Для вскармливания детей 

первого года жизни организован пост для приготовления молочных смесей. 



200 

 

 Согласно СанПиН 1.2.3б85-21 ГКУ АО «СДР «Капелька» корректирует режим 

дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года.  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

Показатели Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

 

Начало занятий не ранее 

 

все возрасты 

 

8.00 

 

Окончание занятий, не позднее 

 

все возрасты 

 

17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

 

от 1,5 до 3 лет от 

3 до 4 лет  

 

 

10 минут 

15 минут 

 Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дош.возраста, 

не более 

 

от 1,5 до 3 лет от 

3 до 4 лет  

 

20 минут 

30 минут 

 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

 

все возрасты 

 

10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

 

все возрасты 

2-х минут 
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Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

1-3  года 

4-7  лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный  объем двигательной 

активности,  не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество 

обязательных приемов 

пищи 

Дошкольная 

организация, 

организация по уходу и 

присмотру 

круглосуточно Количество 

обязательных приемов 

пищи 
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В Программе представлены режимы дня для групп, функционирующих полный 

день (12-часов), составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей 

организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к 

длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), 

количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи 

(завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 
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Режимы дня. 

РЕЖИМ ДНЯ № 1 

 
От 0 до 3 мес. 

Подъем, туалет 6.00 

Бодрствование 6.00-7.00 

Кормление 6.00 

Сон 7.00-9.00 

Кормление 9.00 

Бодрствование 9.00-10.00 

Игры, занятия, прогулка 9.30-10.00 

Сон 10.00-12.00 

Кормление 12.00 

Бодрствование 12.00-13.00 

Игры, занятия 12.30-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Кормление 15.00 

Бодрствование 15.00-16.30 

Игры, занятия 15.30-16.30 

Сон 16.30-18.00 

Кормление 18.00 

Бодрствование 18.00-19.00 

Игры, занятия 18.30-19.00 

Ночной сон 19.00-06.00 

Ночное кормление 21.00  

24.00 
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РЕЖИМ ДНЯ № 2 

 
От 3 до 6 мес. 

Подъем, туалет 6.00 

Бодрствование 6.00-7.30 

Кормление 6.00 

Сон 7.30-9.30 

Кормление 9.30 

Бодрствование 9.30-11.00 

Игры, занятия, прогулка 10.00-11.00 

Сон 11.00-13.00 

Кормление 13.00 

Бодрствование 13.00-14.30 

Игры, занятия 13.30-14.30 

Сон 14.30-16.30 

Кормление 16.30 

Бодрствование 16.30-18.00 

Игры, занятия 17.00-18.00 

Сон 18.00-20.00 

Кормление 20.00 

Бодрствование 20.00-21.00 

Игры, занятия 20.30-21.00 

Ночной сон 21.00-6.00 

Ночное кормление 23.30 
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РЕЖИМ ДНЯ № 3 

 
От 6 до 12 мес. 

Подъем, туалет 6.00 

Бодрствование 6.00-8.00 

Кормление 6.00 

Сон 8.00-10.00 

Кормление 10.00 

Бодрствование 10.00-12.00 

Игры, занятия, прогулка 10.30-12.00 

Сон 12.00-14.00 

Кормление 14.00 

Бодрствование 14.00-16.00 

Игры, занятия 14.30-16.00 

Сон - 

Кормление - 

Бодрствование - 

Игры, занятия - 

Сон 16.00-18.00 

Кормление 18.00 

Бодрствование 18.00-20.00 

Игры, занятия 18.30-20.00 

Ночной сон 20.00-6.00 

Ночное кормление 22.00 
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РЕЖИМ ДНЯ № 4 

 
От 1 г. до 1 г. 6 мес. 

Подъем, туалет 6.30-7.00 

Бодрствование 7.00-8.00 

Завтрак 8.00-8.30 

Игры, занятия  - 

Подготовка ко сну, сон 8.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.30 

Игры, занятия, прогулка 10.30-11.30 

Подготовка к обеду 11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Подъем, подготовка к полднику 15.30-16.00 

Полдник 16.00-16.30 

Игры, занятия, прогулка 16.30-17.30 

Подготовка к ужину  

Ужин 

18.00-19.00 

Игра 19.00-21.00 

Второй ужин 

Подготовка ко сну 

21.00-21.30 

Ночной сон 21.30-7.00 
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РЕЖИМ ДНЯ № 5 

 От 1 г. 6 мес. до 2 

лет. 

От 2 до 4 лет 

Подъем, туалет 7.00-7.30 7.00-7.30 

Бодрствование,  

Утренняя зарядка 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Завтрак 8.00-8.30 8.00-8.30 

Игры, занятия  8.30-10.00 8.30-10.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

- - 

Второй завтрак 10.00-10.30 10.00-10.30 

Игры, занятия, 

прогулка 

10.30-11.30 10.30-11.30 

Подготовка к обеду 11.30-12.00 11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.30 12.30-15.30 

Подъем, подготовка 

к полднику 

15.30-16.30 15.30-16.30 

Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры, занятия, 

прогулка 

16.30-17.30 16.30-17.30 

Подготовка к 

ужину, ужин 

18.00-18.30 18.00-18.30 

Игра 18.30-21.00 18.30-21.00 

Второй ужин 

Подготовка ко сну 

21.00-21.30 21.00-21.30 

Ночной сон 21.30-7.00 21.30-7.00 
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Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организован с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся как 

в физкультурно-музыкальном зале, так и на территории дома ребенка; 

- возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводятся в зале. 

3.3. Календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО. ГКУ АО «СДР «Капелька» вправе наряду с 

Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ГКУ АО «СДР 

«Капелька». 

Февраль: 

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 
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Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

12 июня: День России; 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

Сентябрь: 

Октябрь: 

1 октября: Международный день музыки; 

1 сентября: День знаний; 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов 

31 декабря: Новый год. 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы ГКУ АО «СДР 

«Капелька» 

Направления воспитания 

 

 

Тема 

Патриотическое День защитника Отечества. 

День Победы; 
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День России; 

День Государственного флага 

Российской Федерации; 

 

Познавательное День космонавтики; 

День знаний; 

Неделя детской книги 

Все профессии важны 

Малыши- исследователи 

 

Трудовое Дары золотой осени 

Мастерская Деда Мороза 

Наши добрые дела 

Праздник весны и труда 

 

Эстетическое Всемирный день театра. (неделя 

театра) 

Международный   день музыки;  

Физическое и оздоровительное День физкультурника; 

Духовно-нравственное День защиты детей; 

День народного единства; 

День матери 

Неделя добра 

 

Социальное Международный женский день; 

Международный   день   инвалидов 

День семьи, любви и верности. 

Новый год. 
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Рождественские забавы 

Пасха 

 

 

Праздники в доме ребенка эффективный инструмент развития и воспитания 

детей. Есть несколько условий для того чтобы праздники и мероприятия стали еще 

более эффективными. 

Главное условие - разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных 

задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников 

или мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Мы используем: 

- Концерт 

- Квест 

- Мастерилки 

-Соревнования, спортивные развлечения 

- Спектакль 

- Флеш моб 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Региональный компонент 

Вариативная программа, формируемая участниками образовательного 

процесса, осуществляется по нескольким направлениям. Программа отражает 

наличие приоритетного направления деятельности, специфику национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс и занимает не более 20 % общего времени, включая самостоятельную 

деятельность детей и режимные моменты. 

Структура вариативной Программы дает возможность комбинировать 

дифференцированный подход к использованию дидактического материала и 
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изменять его в зависимости от поставленной цели, а также удовлетворять 

потребности ребенка, включать такое содержание, которое отвечает его интересам. 

Тематический принцип построения вариативной части программы позволяет 

вводить региональный компонент. Введение похожих тем обеспечивает достижение 

единства познавательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста. Одной теме удаляется не менее 1 недели. 

Содержание работы по ознакомлению с малой Родиной (региональный 

компонент) Программа строится на принципах культур сообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций, восполняет 

недостатки духовно - нравственного и эмоционального воспитания. Региональный 

компонент является областью освоения ребенком мира, где его ценности показаны 

через культуру, историю родного края. Ребенок осознает, что его малая Родина – это 

часть огромной страны и мира. В его жизни происходят все те ценностные явления, 

что и на всей Земле. Но, с другой стороны, у ребенка формируется понимание 

своеобразия той родной стороны, где он родился и живет. Он должен знать свои 

корни, свою предысторию. Предлагаемая модель познания родного края проста и 

удобна. Историю познания своего родного края начинаем с 3 лет. Рекомендуемая 

модель познания родного края представляет собой спираль, где на каждом новом 

витке происходит закрепление прошлого опыта и формирование новообразований. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Вариативная 

часть Программы предусматривает изменение оснащения уголков в соответствии с 

тематическим планированием. 

Вариативная часть программы предполагает разнообразные формы работы с 

детьми: 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, игры-путешествия, 

театрализованные, подвижные, хороводные); 

- чтение, обсуждение детской художественной литературы авторов Астрахани; 

- рассматривание произведений искусства о многонациональной Астрахани; 

- оформление тематических выставок; 
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- продуктивная деятельность детей; 

- музыкальная деятельность; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями (при наличии). 

Формировать интерес и любовь к Астрахани и Астраханскому краю, знакомить 

с историей родного города, его достопримечательностями, историческими местами. 

Рассказывать детям о традициях родного края, формировать образ 

многонационального народа, познакомить детей с национальными костюмами 

коренных народов, проживающих в Астраханской области.  

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в социально 

– коммуникативном развитии обучающихся и предусматривает включение 

обучающихся в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Астраханской области, учитывает природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона. 

За основу своей работы по национально-региональному компоненту коллектив 

ГКУ АО «СДР «Капелька» взял авторскую программу «Я – Астраханец», которая 

является результатом работы творческой группы по краеведению. Выбор данных 

направлений для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. Программа актуальна для нашего региона и 

необходима для детей дошкольного возраста; направлена на совершенствование 

краеведческой образовательно-воспитательной работы, усиление ее патриотической 

направленности, с учетом возможности для развития ребенка, окружающей жизни, 

создание запоминающегося образа «малой родины». 

Цель краеведческой программы «Я - Астраханец»: создание условий для 

развития интересов к познанию родного края. 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомить детей с ближайшим окружением; 
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- достопримечательностями города Астрахани; 

- с животными и растительным миром Астраханского края; 

Воспитательные: 

- воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за свою 

«малую Родину»; 

- привязанность к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- гуманные, экологически целесообразное отношение к природе; 

- любовь к родному городу, желание видеть его красивым, экологически 

чистым; 

- уважение к традициям народов, населяющих Астрахань; 

Развивающие: 

- приобщение дошкольников к современной жизни города, желание посещать 

музеи, театры, выставки, участвовать в городских праздниках; 

- развивать любознательность и интерес к познанию родного края. 

Задачи конкретизируются, исходя из возрастных особенностей детей. Эта 

программа органически вписывается в образовательную программу воспитания и 

обучения детей и реализуется через образовательную деятельность «Познание». 

Парциальная программа вариативной части «Цветные ладошки». 

 Опираясь на Закон РФ «Об образовании» (п. 5.14) и Инструктивное письмо № 

89/34-16 от 02.06.1998г. «О реализации права ДОУ на выбор программ и 

педагогических технологий» в планировании работы с детьми от 2 до 4 лет выбрана 

программа: «Цветные ладошки» (Москва, Тц Сфера, 2007г.)  

Обоснование выбора содержания парциальной программы. Парциальная 

программа «Цветные ладошки» предполагает применение большого количества 

изобразительных техник, что способствует повышению эффективности достижения 

результатов образовательной программы. Парциальная программа имеет 

художественно-эстетическую направленность и предполагает развитие у 
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дошкольников художественно-творческих способностей в процессе ознакомления с 

различными техниками рисования. 

Актуальность в том, что изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием различных техник рисования является наиболее благоприятной для 

творческого развития способностей детей. Занимаясь изобразительным искусством, 

ребенок не только овладевает практическими навыками художника и дизайнера, не 

только осуществляет творческие замыслы, и расширяет кругозор, воспитывает свой 

вкус, приобретает способность находить красоту в обыденном, развивает 

зрительную память и воображение, приучается творчески мыслить, анализировать и 

обобщать. Освоение как можно большего числа разнообразных изобразительных 

техник позволяет обогащать внутренний мир малыша. 

Введение программы в образовательный процесс целесообразно, т.к. 

способствует формированию целостной личности, ее духовности, творческой 

индивидуальности, интеллектуального богатства за счет создания художественных 

образов разными техниками рисования. Содержание программы направленно на то, 

чтобы жизнь ребенка была насыщена различными проявлениями искусства. В 

программе учитываются интересы и потребности детей дошкольного возраста. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование различных техник материала изобразительной деятельности и 

нестандартных изобразительных технологий. 

Все занятия носят творческий характер. Проведение занятий с использованием 

техник рисования по этой программе:  

-Развивает уверенность в своих силах.  

-Способствует снятию детских страхов.  

-Учит детей свободно выражать свой замысел.  

-Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

- Учит детей работать с разнообразными художественными, природными 

материалами.  

-Развивает мелкую моторику рук.  
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-Развивает творческие способности, воображение и полет фантазии.  

-Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

 Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник. 

Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. «Цветные ладошки» – это: 

- новый подход к художественно-творческому развитию ребенка, в котором 

гармонично сочетается классика и современность, традиции и новаторство, 

универсальное и индивидуальное; 

- новая перспектива реализации базисных задач эстетического воспитания, 

обучения и развития детей на всех ступенях дошкольного детства; 

- новая интерпретация средств художественно-образной выразительности как 

универсального языка искусства, имеющего в разных видах детской деятельности 

свою специфику; 

- новое содержание художественной деятельности, в которой специфические 

виды детской деятельности – лепка, аппликация и рисование – выступают как 

единое «творческое пространство» с общими темами и образами; 

- новый взгляд на отношения педагога и детей в творческом процессе – 

соавторство, содружество, сотворчество; не обучающий и обучаемые, равноправные 

партнеры – «художники» и «мастера»; 

- новые возможности организации и преемственного планирования учебно-

воспитательного процесса на всех ступенях дошкольного детства и т. д. Для каждого 

возраста определены цели и задачи эстетического воспитания в соответствии с 

возрастными и индивидуальными психофизическими возможностями детей. В 

программе определены итоговые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы у дошкольника будут развиты: 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов; 

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов; 
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- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о различных видах изобразительных 

техник и их возможностях в отображении объектов окружающего мира. 

2. Развивать умение осуществлять самостоятельную творческую 

деятельность. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы: 

- осуществление образовательного процесса на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка – при выборе различных техник рисования, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, образовательных отношений 

в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

- формирование образовательных интересов, действий, инициативы детей в 

различных видах деятельности (в изобразительных техниках монотипия, граттаж, 

рисование мыльными пузырями). 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований методов возрасту и особенностям развития). 

Формы подведения итогов реализации парциальной образовательной 

программы. 

- выставки детских работ в детском саду (тематические, праздничные); 

- художественные конкурсы (внутри дошкольного учреждения, городского, 

муниципального масштаба); дни презентации детских работ родителям 

(сотрудникам, малышам): 

- составление альбома лучших работ. 

- наблюдение за действиями детей в различных видах техниках рисования, 

заполнение Карты наблюдения. 
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Закрепление знаний, полученных во время учебной деятельности проводится в 

режимных моментах 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГКУ АО «СДР 

«Капелька» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 мес до 4-х 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития. Программа обеспечивает успешную социализацию и 

развитие детей раннего возраста. 

 Основные подходы к формированию Программы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования ГКУ АО «СДР «Капелька»» сформирована в 

соответствии с государственным образоватсльным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей раннего и  

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 мес до 4-х лет. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется по комплексной программе «От рождения до школы», 

разработанной под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Художественно-эстетическое развитие детей 2-4 лет в изобразитсльной 

деятельности формироуется по  парциальной программе «Цветные ладошки», 

соответствующей ФГОС ДО. 

Цсли реализации Программы. Программа обеспечивает равные возможности 

для полноценного развития каждого ребенка в период раннего детства независимо 

от социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Цслью данной Программы является проектирование развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей социализацию, мотивацию и поддержку 
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индивидуальности детей через общение, игру, познаватсльно-исследоватсльскую 

деятельность и другие формы активности. 

 Структура Программы 

Программа включает три основных раздсла: 

- цслевой; 

- содержатсльный; 

- организационный. 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Представлен региоинальный компонент 

и парциальная программа. 

Особенности Программы 

Программа имеет определенные особенности, продиктованные спецификой 

учреждения и категорией воспитанников, проживающих в доме ребенка.: 

- учет возрастных, физических и психических особенностей детей; 

- комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса; 

- системно - деятсльностный, личностный подходы к образованию детей; 

- принцип интеграции образовательных областей; 

- преемственность с Федеральным государственным образоватсльным 

стандартом; Федеральной образоватльной программой. 

- включение игровой деятельности как ведущей для данного возраста в 

содержание непосредственно образовательной деятельности. 

Раздслы Программы 

Образовательная программа дошкольного образования ГКУ АО «СДР 

«Капелька»» состоит из трех разделов: цслевого, содержатсльного и 

организационного. 

Цслевой раздсл включает в себя: пояснитсльную записку, цсли, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию. Планируемые результаты, 

представленные в виде целевых ориентиров. Подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 
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Содержатсльный раздсл представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

1. Задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп. 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП. 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

4. Способы и направления поддержски детской инициативы. 

5. Особенности взаимодействия педагогического колелектива с семьями 

обучающихся. 

6. Направления, задачи и содержание коррекционно развивающей работы 

7. Рабочая программа воспитания: 

- пояснительная записка, целевой раздел, содержательный раздел и 

организационный раздел. 

Так же в содержатсльном раздсле представлены особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с кровными семьями воспитанников и гражданами, 

жслающими принять на воспитание ребенка.  

Организационный раздсл содержит описание условий реализации программы: 

психолого-педагогические условия, особенности организации РППС, 

материальнотехнического обеспечения Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, примерон7ый перечень 

литературных, музыкальных, художественных произведений для реализации ООП, 

кадровые условия. распорядок и режим дня. Календарный план воспитательной 

работы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные принципы: 

-партнерство родителей (кровных и потенциальных) и педагогов в воспитании 

и обучении детей; 
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 -единое понимание педагогами и родитслями (кровными и потенциальными) 

целей и задач воспитания и обучения;  

-помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей 

(кровных и потенциальных). 

 Направления работы: 

- защита прав ребенка на семье; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родитсльские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

- беседы с родитслями; 

- наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка 

- беседы с родитслями; 

- совместные экскурсии; 

- родитсльские мастер-классы; 

- проведение совместных детско-родитсльских мероприятий. 

3) Педагогическое образование родителей (кровных и потенциальных): 

- консультации; 

-информация на сайте ГКУ АО «СДР «Капелька»; 

- круглые столы; 

- тренинговые упражнения; 

- показ и обсуждение видеоматериалов; 

- решение проблемных педагогических ситуаций. 

- мозговые штурмы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 
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воспитанников и педагогов и ориентирована на введение ребенка в широкое 

социокультурное пространство, художественно-эстетическое воспитание 

чрезвычайно важно для развития каждого ребенка, начиная с раннего возраста. 

Результатами освоения Программы является эстетическое развитие детей 

раннего возраста, способность к восприятию художественного произведения и 

самостоятсльному созданию выразитсльного образа, который отличается 

оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. 
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