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                                                                      1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

                                                                                   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Пояснительная записка. 

 

              Рабочая программа (далее Программа) – нормативный документ, определяющий содержание и организацию         образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

   Рабочая программа является составным компонентом Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, реализуемой в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 22». 

Программа обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом «Об образовании» РФ, от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного        
         образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155). 

 СанПиН 2.4. 3648-20, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22». 

 

Программа учитывает рекомендации авторов: 

-  Примерной рабочей программой воспитания, для образовательных организаций, реализующих образовательные программы    

дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021 г. № 2/21) 

  - Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М.; Мозайка-Синтез, 2014. 
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            -  Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, ранний возраст  / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.  

 
Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

 Режим работы группы по пятидневной рабочей неделе в режиме: 12 часового пребывания с 07.00 – 19.00. 

 Программа рассчитана на учебный год с возможной корректировкой в учебном году. 

 

 

 

                                                                 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

          Цель: полноценное развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности; 

обеспечение возможности позитивной социализации ребёнка в микро и макро социум; формирование социокультурной среды, направленной на 

развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; развития инициативы и творческих способностей с 

учетом возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей, интересов и способностей детей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

 

Задачи обязательной основной части Программы:  

Создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства, независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, а 
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также для развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми и 

окружающими взрослыми;  

1) способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитию их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности,а также 

формированию предпосылок учебной деятельности; 

2) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

3)Содействовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим  особенностям детей. 

4) Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможность 

реализации Программы с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

5) создание предметно-развивающей среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

6) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и создать условия для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

          Поставленные цели и задачи конкретизированы в задачах образования с учетом возраста детей. 

Ранний возраст: 

- обеспечить педагогическую поддержку поисково-практической активности – готовности исследовать предметы ближайшего окружения, 

действовать самостоятельно, в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). 
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- воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим (людям, объектам природы и др.), способствуя формированию начал 

культурного поведения, в том числе на основе традиций семьи. - обеспечить стимулирование и поддержку развития пассивного и активного 

словаря, готовности ребенка использовать речь для выражения своих чувств, состояний, желаний, обозначения действий, предметов и др. 

- воспитывать интерес к разным видам двигательной активности, поддерживая позитивное эмоциональное состояние, физическое 

благополучие.  

-   воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

 

                                                                     1.1.2.       Принципы и подходы к формированию Программы . 

 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

детского развития. В раннем возрасте ведущим видом деятельности является предметная деятельность, т.е. передача взрослым и освоение 

ребёнком способов употребления предметов, овладение ребёнком орудийными действиями на основе действий взрослого, взятого за образец. 

Освоение ребёнком предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослыми. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. Индивидуальный подход 

используется в целях создания условий для максимального развития каждого из детей и предупреждения влияния неблагоприятных 

обстоятельств. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных отношений. 

Реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает 

создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на 

реализацию своей индивидуальности 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Данный принцип реализуется при создании условий для 

самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам детей. 
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5. Сотрудничество с семьёй. В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций 

партеров, уважительное отношение друг к другу с учётом индивидуальных возможностей и способностей.  Сотрудничество предполагает 

взаимные действия, взаимопонимание, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Цель данного принцип: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

6. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

При реализации данного принципа необходимо учитывать возрастные особенности детей, создать условия, которые будут соответствовать 

возрасту и особенностям развития каждого ребенка. Использовать те формы, которые будут специфически для детей данной возрастной 

группы. (прежде всего это игра, познавательная и исследовательская деятельности, развивающие ситуации). Каждому возрастному периоду 

будет соответствовать определенные формы и методы работы. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

При реализации данного принципа необходимо учитывать возрастные особенности детей, создать условия, которые будут соответствовать 

возрасту и особенностям развития каждого ребенка. Использовать те формы, которые будут специфически для детей данной возрастной 

группы. (прежде всего это игра, познавательная и исследовательская деятельности, развивающие ситуации). Каждому возрастному периоду 

будет соответствовать определенные формы и методы работы. 

 

                                                              1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
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просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой- либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет                                                                                                                                                

Индивидуальные особенности детей                      

   Часто болеющие дети 
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Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными 

заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ):  

- дети до года - четыре и более заболеваний в год;   

- от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год;  

- от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

-  старше пяти лет – четыре-шесть и  более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как 

следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 

специфическим возрастным феноменом. 

Леворукие дети . 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её смешивают с 

истинным левшеством,  при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети 

плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии 

имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении 

предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации 

внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, подвержены 

страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного 

анализа, замедленный темп овладения чтением). Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 
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Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском 

возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети 

проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает 

программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к 

самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, 

вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений. Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от 

преобладающих признаков:  

            • синдром гиперактивности без дефицита внимания; 

           .  синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, «витающие в облаках»);  

             • синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только по 

результатам специальной диагностики. 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, 

для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой активности, 

затруднений организации умственной деятельности); повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, снижении 

стремления к 

общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая может быть направлена на 

самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства 

сопереживания, понимания другого человека; неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием 
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контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих);низкая мотивация к 

успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к 

окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам 

в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

Дети с выраженными образовательными способностями 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключи тельное развитие 

специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не 

отличаться во всех отношениях от своих сверстников. 

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических особенностей: · в познавательной 

деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность окружающего мира, установление причинно- 

следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на фоне повышенной биохимической и 

электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к 

классификации; · раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические 

конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию; · 

в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство справедливости, установление высоких 

требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; · в области физических данных для одарённых детей характерен очень 

высокий энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

Дети-билингвы Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно первого – родного, и 

второго приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на 

каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии обучения формируются 

аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; существует риск постепенной утраты 

доминирующего языка; могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания настроения, 

повышенная капризность и другие проявления. 
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При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические 

навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по-

разному); билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается словотворчество; большое стремление к 

самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); большая социальная активность, 

вариативность и оригинальность в решении проблем. 

 

Первую младшую группу «Колобок» посещают 15 детей: 7  девочек, 8 мальчиков. 

 

                              Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

1   

2   

3   

 

Распределение воспитанников по группам физического развития 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

1 8 42% 

2 10 58% 

3 -  

 

Структура хронических форм патологии у воспитанников 

Наименование форм патологии % от общего количества детей 

Бронхолегочная патология нет 

Гастроэнтерологическая патология нет 

Ревматологическая патология нет 
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Эндокринологическая патология нет 

Неврологическая патология нет 

Зрительная патология нет 

ЛОР патология нет 

Ортопедическая патология нет 

Хирургическая патология нет 

Речевая патология нет 

Другие нет 

 

 

Структура общей заболеваемости 

Заболевания Количество воспитанников % от общего количества детей 

Неинфекционные 15 82% 

Инфекционные 2 12% 

Травмы 10 6% 

 

Отклонения здоровья воспитанников (% от общего количества детей) 

Часто 

болеющие 

дети 

Заболевания 

органов 

зрения 

Заболевания органов 

опорно-двигательного 

аппарата 

Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы 

Нарушения 

речи 

 

Задержка 

психического 

развития 

Аллерго-

дерматозы 

Другие 

6 - - - 6 - 1 5 

 

Дети «группы риска» 

Семья, находящаяся в социально-

опасном положении 

Микро социально запущенные Дети - сироты Дети - инвалиды 

нет нет нет нет 
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1.2.  Планируемые результаты освоения программы  

 
Целевые ориентиры образования в раннем 
возрасте 

Конкретизация целевых ориентиров 

- ребенок интересуется окружающими предметами 

и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: 

воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и 
взрослых, копируя движения воспитателя; 

 играя, использует предметы-заместители, воображаемые предметы; 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 

  

 развита предметная деятельность; 

 охотно играет с пирамидками, конструктором, делает постройки из кубиков, 

любит заниматься заводными и разборными игрушками; 

 владеет достаточно широким кругом представлений об окружающем мире; 

 хорошо ориентируется в окружающей среде (группе, на участке); 

 имеет отчетливые представления о свойствах предметов: форме, величине, цвете, 

называет их, использует в своих играх и занятиях; 

проявляет активность в познании окружающего мира, задает множество вопросов. 
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- использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими;  владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 учится быть самостоятельны, проявлять независимость в бытовом плане: 

одеваться, аккуратно есть, соблюдать основные правила гигиены, знакомится 

с правилами этикета; 

 возникают зачатки наглядно-действенного мышления; 

 действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их 

назначением; 

 способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве 

орудий; 

 совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств (форма, 

величина, цвет и др.); 

 узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и 

расположения; 

 стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым

 свойствам предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. 

- владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 
200-300 слов); 

 в речи появляются формы множественного числа и ряда падежей 

существительных, глаголы повелительного наклонения, прошедшего и 

будущего времени; 

 правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки; 

 речь начинает выполнять свою основную функцию - служить для общения 

с окружающими, в первую очередь со взрослыми; 

 владеет активной речью, включённой в общение; 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. 
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- стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 
 проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, 

стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия 

других детей; 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; 

 появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

 усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям 

взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе 

обращается к взрослому. 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово; 

 подпевает отдельные слоги, повторяет интонации; 

 способен соотносить движения с музыкой, проявляет элементарную 

ритмичность; 

 проявляет интерес к книге, с удовольствием рассматривает иллюстрации, 

воспроизводит фрагменты знакомых стихов, сказок; 

 наблюдается интерес к эстетической стороне действительности; 

 эмоционально воспринимает красоту природы, игрушек; 

 во время занятия продуктивной деятельностью может воспроизводить 

действия по 

образцу;  охотно действует по собственному   замыслу, стремится

 достичь результата. 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 освоил в целом все виды основных движений; 

 у ребёнка возникают собственные желания, стремление их выразить, 
сделать понятными для взрослого; 

 наблюдается потребность в двигательной импровизации,

 движения носят преднамеренный и произвольный характер. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 

При реализации ООП ДО предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей (в соответствии с принципом ФГОС ДО п .1.4. 

«Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; – индивидуальные 

карты развития ребенка; 
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 
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деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

1) постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

2) изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

3) компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

 Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития 

детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии. Наблюдение 

является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе реализации ООП ДО. Оно позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко осуществлять планирование работы с группой детей.  

Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать 

эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его результатов с целью последующего анализа в виде карты 

индивидуального развития ребенка. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования 

система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Педагогическая диагностика осуществляется не реже 2 раз в год педагогами и специалистами детского сада. Периодичность 
мониторинга: 

- Январь – 2-3 неделя 

- Май – 2-3 неделя. 

Объекты мониторинга: 

- освоение детьми ООПДО; 

- здоровье воспитанников; 

- готовность детей к обучению школе;  
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- развитие детей раннего возраста. 

Результаты диагностики заносятся в сводную диагностическая карту по группе. Диагностическая карта отражает общую картину развития 

детей группы и является основанием для построения образовательной работы с детьми. 

В детском саде проводится психологическая диагностика развития детей психологом и индивидуальная педагогическая диагностика 

учителем 

- логопедом. Результаты диагностик направлены для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с психологом, учителем –логопедом и педагогами-специалистами определяются 

проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, 

требующие педагогической поддержки, определяются задачи работы и проектируется индивидуальный образовательный маршрут ребенка на 

год.  

В начале образовательного периода (сентябрь) проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень 

развития), определяются достижения ребенка к этому времени. На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с психологом, 

учителем – логопедом и педагогами-специалистами определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также 

выделяются его достижения и индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки, определяются задачи работы и 

проектируется индивидуальный образовательный маршрут ребенка на год. В сентябре за результаты первичной диагностики принимаются 

данные итоговой педдиагностики предыдущего года. В январе проводится промежуточная диагностика. В конце образовательного года (май) 

проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада поставленных 

задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В 

качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту детей. В период между 

промежуточным и итоговым мониторингами могут проводиться диагностики не со всеми детьми группы, а выборочно - лишь с теми, у кого 

проявляются существенные проблемы развития и в первую очередь, с детьми с ОВЗ. Целью проведения промежуточной педагогической 

диагностики является оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики развития. По 

результатам данного вида диагностики педагоги при необходимости могут внести коррективы в педагогический процесс. 
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При необходимости, по результатам диагностики ребенок направляется на обследование специалистами территориальной муниципальной 

ПМПК (с согласия родителей, законных представителей), с целью определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

В конце образовательного года (май) проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень решения 

сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже 

соответствующая возрасту детей. В период между первичным и итоговым мониторингом проводится промежуточные диагностики, которые 

могут проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - лишь с теми, у кого проявляются существенные проблемы развития и в первую 

очередь, с детьми с ОВЗ. Целью проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка правильности выбранной в 

отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики развития. По результатам данного вида диагностики педагоги при 

необходимости могут внести коррективы в педагогический процесс. 

При необходимости, по результатам диагностики ребенок направляется на обследование специалистами территориальной муниципальной 

ПМПК (с согласия родителей, законных представителей), с целью определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУОО) расширяет, углубляет содержание 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования и ориентируется на: 

• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов; 

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс; 

• выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива детского сада; 

• поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам; 
• существующие ресурсы: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

развивающую предметно- пространственную среду; 

• наличие планов взаимодействия с социальными партнерами 

детского сада. Часть, формируемой участниками 
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образовательных отношений представлена: 

- авторскими программами и технологиями, направленными на развитие детей в освоении содержания образовательной 

деятельности 

- организацией социально-педагогического партнерства как фактора повышения качества образовательного процесса. 

- проектом приобщения дошкольников к техническому творчеству и формированию первоначальных технических 
навыков, расширению кругозора, в том числе и в естественнонаучном и техническом направлении. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется на основе: 

- Образовательной программы с учетом специфики образования детей в социокультурных условиях Среднего Урала 

«СамоЦвет»/ Авт. коллектива Гредина Оксана Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.; 

 

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных 

действий, способов получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, 

явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа предметов, явлений, событий, отношений), 

активности в речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности. 6. Стимулировать развитие различных форм речевого 

творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным видам двигательной активности; формировать опыт 

участия в спортивной жизни (образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.). 

 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития»  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий 

или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта  

деятельности (деятеля).  
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3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от 

хода образовательного процесса и особенностей развития детей.  

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает 

целостность каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате 

найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 

предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность 

ребенка,  

усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 

Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих 

нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и способов 

взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, необходимость 

учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе  

концепции:  

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру 

и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через поддержку 

детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в развивающей среде, 

предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность 

высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;  
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– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и 

настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности ребенка в 

привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать окружающее 

пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;  

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и 

стимулирования; принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных 

отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 

культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в 

самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, 

проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – родители участники, соавторы программы, осведомлены 

обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в 

развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 

 

Участники образовательных отношений детского сада определили приоритетными направлениями «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Заявленные приоритеты обеспечиваются наличием следующих условий: 

- расширением учебно-методического комплекса за счет использования методических пособий, технологий и программ по обозначенным 

приоритетным направлениям; 

- возможностью качественной реализации выше указанных программ, технологий и методик штатными высококвалифицированными 

специалистами детского сада (музыкальными руководителями, инструкторами по ФК), воспитателями с высшим профессиональным 

педагогическим образованием; 

- созданием полноценных условий для осуществления приоритетной деятельности, в том числе наличие специально-оборудованных 

помещений: музыкальный и физкультурный залы. Познавательное развитие. 

 Расширение учебно-методического комплекса за счет использования методических пособий и программ по познавательному развитию детей: 

- образовательная программа «СамоЦвет» О.В.Толстиковой; О.В., О.А.Трофимовой. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Расширение учебно-методического комплекса за счет использования методических пособий и программ по художественно-эстетическому 

развитию детей: 

- Программы развития музыкальных способностей у детей дошкольного возраста «Гармония» Тарасовой К.В., «Малыш» В.А.Петровой; 

«СамоЦвет» О.В.Толстиковой, О.А.Трофимовой; 
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 «Физическое развитие» 

 Расширение учебно-методического комплекса за счет использования методических пособий и программ по физическому развитию детей 

- технология развития ребенка раннего возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной - образовательная программа «СамоЦвет» 

О.В.Толстиковой; 
 

Планируемые результаты : 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); - ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать 

новый, оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества;  
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- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет.  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города; о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях Самоцветах); о природно-климатических зонах 

Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; 

о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах 

Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, 

керамической посуде); - ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии 

уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

  

     2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

Обязательная часть. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в памяти 

образовательных Областях с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей раннего возраста в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области), представленных модулями образовательной деятельности: «Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

Конкретное содержание указанных модулей образовательной деятельности (образовательных областей) зависит от возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей раннего возраста, определяется целями и задачами каждой из образовательных областей и их 

направлений реализации и реализуется в различных видах деятельности детей раннего возраста: - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

- восприятие смысла музыки, 

- восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок, 

- двигательная активность. 

 

Содержание каждой из образовательных областей отражает - аспекты образовательной среды для ребенка раннего возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

2.1.1. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

/РАННИЙ ВОЗРАСТ/ Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Детском саду; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природы. 
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                  Создание оптимальных условий для обогащения и развития социально-коммуникативной сферы детей раннего возраста 

 

Направление Формирование социальных навыков 

 

Задачи образовательного 

процесса 

Установление доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи между ребенком и 

взрослым в ходе 

режимных процессов. Создание доброжелательной атмосферы сотрудничества.

 Формирование навыков самообслуживания. Формирование у детей в процессе 

сотрудничества со взрослым социальных навыков. 

 

Педагогические действия Учет индивидуальных особенностей каждого малыша: не торопить медлительного ребенка, не предлагать 

непосильные для малыша действия, не выполнять за ребенка то, что он может делать сам. Предоставление 

детям возможности упражняться в последовательности операций в ходе раздевания, одевания. 

Обращение педагогом внимания детей на все, что он делает сам, рассказывание, что и для чего он делает, 

предложение детям помочь. 

Побуждение малышей вместе с педагогом складывать игрушки на место помыть игрушки, искупать кукол, 

постирать кукольную одежду. Демонстрация правил этикета и побуждение малышей им следовать. 

 

В сфере развития общения со 

взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка 

к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у 

ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 
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взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 
в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
 

Формы, способы и средства В ходе санитарно-гигиенических процедур, бесед с ребенком взрослый называет предметы и действия, 

объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки. 

Показ, наблюдение, помощь, простые инструкции. 

Привлечение внимания детей к их внешнему виду, деликатное побуждение пользоваться носовым платком, 

устранять непорядок в одежде, прическе. 
Наблюдение за деятельностью взрослых и по мере возможности включение в нее. 
 

Направление Формирование социальных навыков 

 В ходе одевания, малыш учится самостоятельно одеваться, обучается различным действиям надевает 

колготки, застегивает и расстегивает застежки на одежде, обуви. 

В ходе подготовки к приему пищи, приема пищи, малыш учится самостоятельно умываться: берет мыло и 

намыливает руки, открывает кран. 

Направление Становление общения со сверстниками 

Задачи образовательного 

процесса 

Созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помощь детям в налаживании 

положительных взаимоотношений друг с другом. 

Привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к сверстникам; стимулирование 

эмоциональных 

контактов ровесников, сближающих их друг с другом; организацию предметного взаимодействия между 

детьми. Обучение детей позитивным способам разрешения конфликтов. 

 

Педагогические действия Использование разных ситуаций жизнедеятельности детей: режимные моменты, свободную игру, 
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групповые занятия, специально организованные игры. 

Игровые приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и побуждая детей 

повторять их для поддержания интереса детей друг к другу. 

Обращение внимания ребенка на то, что другой малыш - такой же как он: у него тоже есть глазки, ручки, 

он умеет так же говорить, бегать, играть, для возникновения чувства общности ребенка со сверстниками. 

Совместное рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднования дня 

рождения каждого ребенка, совместное изготовление несложных подарков для именинника, с целью 

создания доброжелательных отношений между детьми. 

Привлечение их внимания к эмоциональным состояниям друг друга для пробуждения и поддержания 

между детьми добрых отношений (сорадование сверстнику, проявление сочувствия, жалости). 

Поддержка воспитателем в течение всего дня эмоционально положительной атмосферы. 

Организация эпизодов совместного наблюдения за различными событиями и явлениями, естественно 

возникающими в течение дня. 

В ходе конфликтов, важное значение имеет, не допущение того, чтобы старший и более сильный ребенок 

обижал слабого. Объяснение детям, того, что нельзя обижать друг друга, а нужно договариваться. Помощь 

детям в обсуждении ситуаций, в выражении своих желаний словами. 

При этом воспитатели должны стараться избегать директивных высказываний, требующих от ребенка 
действий по прямому указанию («отдай Кате куклу», «играйте вместе»), не унижать ребенка. Следует 

объяснять малышам 

переживания друг друга, помогать понять состояния другого ребенка и договариваться. Запреты можно 

использовать лишь после исчерпания других способов разрешения конфликта. 

 

Направление Формирование социальных навыков 

В сфере развития социальных 

отношений и общения со 

сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на 
то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. 
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Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 
 

Формы, способы и средства 1) Игры и занятия по развитию общения ребенка со сверстниками. 

2) Игры, в которых дети действуют одновременно и одинаково, такие как игры-потешки с 
несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры. 

3) Включение малышей в разнообразные формы взаимодействия – в совместные игры с предметами, 

игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой, конструированием и пр. 

4) Совместный просмотр детских работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и 

пр., сближающие детей. 

5) Чтение сказок разных народов и рассматривание иллюстраций к ним воспитывающих у детей 

уважительное отношение к другим детям, независимо от их национальности, особенностей личности и 

поведения. 

6) Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со сверстниками. 

7) Эмоциональная включенность взрослого в совместные игры. 

8) Максимально доброжелательное отношение взрослого и отсутствие отрицательной оценки действий 

детей. 

9) Игры-потешки, способствующие установлению эмоционально- положительного отношения к 

сверстнику. 

10) Хороводные игры (мелодичные стихи, песни детских поэтов и композиторов), созданные по образцу 

народных игр и построенные на основе сочетания повторяющихся простых движений со словом, 

способствующие удовлетворению потребности малышей в движении, в общении, приобщению к образцам 

народного поэтического творчеств; формирующие у детей умение выражать свои эмоции, сопрягать 

действия, «договариваться» на языке действий, чувствовать состояние другого. 

11) Пальчиковые игры, в которых дети могут подражать друг другу - организовываются в любое время 

дня, перемежаются с подвижными играми (эти игры привлекают внимание детей друг к другу, 

стимулируют подражание сверстникам, создают атмосферу близости и общности между малышами). 

12) Игры с простыми правилами, в которых у малышей развивается умение управлять своим поведением, 

внимательно слушать взрослого и действовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять 

игровые действия, которые определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями 

сверстника. 

13) Игры – драматизации или спектакль игрушки, объединяющие детей общими переживаниями, 
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являющиеся средством формирования эмоционально-нравственных основ их поведения. 

14) Совместные игры с использованием различных предметов и игрушек (игры с мячами, собирание и 

разборка пирамидок, изготовление различных построек из кубиков (домиков, дорожек, поездов и пр.), 

выкладывание фигурок из деталей мозаик и колец пирамидок, «прятки» игрушек, изготовление бус 

для кукол и пр.), способствующие 
малышам увидеть в сверстнике не соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а партнера по игре. 
 
 
 

Предметное насыщение 

среды 

Игрушки разных народов, куклы – представители разных культур (с разным внешним обликом, 

одеждой). Кубики. Мячи. Пирамидки. Резиновые, пластмассовые, деревянные игрушки. 

Направление Формирование игровой деятельности, для развития всех сторон психики и личности ребенка, и 
прежде всего для социального развития, для обеспечения эмоционального комфорта и эффективного 
развития ребенка. 
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Задачи образовательного 

процесса 

Обогащение жизненного опыта, игровых сюжетов детей на основе личностно-ориентированного общения с 

детьми в игровой деятельности. Обеспечение возможности детям осваивать разные ролевые отношения, 

учиться строить диалоги, общаться с партнером по игре. 

 

Педагогические действия 1) В педагогическом процессе - особое внимание -элементам игры – включение их во все виды 

взаимодействия педагога с детьми. 

2) Игра - основная форма организации разных видов детской деятельности. В течение дня выделяется 

специальное время для проведения разнообразных игр. 

3) Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры (умывание, переодевание, 

укладывание, кормление, приход и уход детей) делает их для малышей более привлекательными, снимает 

возможные негативные переживания, способствует установлению доброжелательных отношений ребенка с 

педагогом, поддержанию благоприятной эмоциональной атмосферы в группе. 

4) Использование игры в качестве основной формы организации детской деятельности (предметной, 

изобразительной, музыкальной, театрализованной, физкультурных занятий и др.) не подменяя игру 

занятиями по образцу школьного урока. 

5) Включение элементов игры в наблюдение, детское экспериментирование, бытовые занятия (сервировка 

стола, поддержание порядка в групповых помещениях и на участке и т.п.). 

6) Выделение специального времени для организации разнообразных детских игр в режиме дня. 

Использование для индивидуальной игры с ребенком игр-потешек, дидактических игр, игр с сюжетными 

игрушками 
– процессуальных игр. 
 

В сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать 

в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
 

Формы, способы и средства 1) Игры-потешки (прятки, ладушки), песенки и стишки, произведения детских поэтов и

 писателей, сопровождающиеся разнообразными движениями и звуками. 

2) «Действия – понарошку» с разнообразными предметами и игрушками. 
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3) Процессуальная игра. 

4) Разнообразные виды детских игр: игры-забавы, игры-потешки («Ладушки», «Сорока», «Едем-

поедем», «Баран- баран» и пр.), дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры-драматизации, 

хороводные игры («Каравай», 

«Раздувайся пузырь» и др.), подвижные игры (прятки, салочки, «Третий лишний», «Ручеек» и пр.). 

5) Дидактические игры конкретной педагогической задачей (игры с матрешками, пирамидками, 

вкладышами, настольные игры - лото, домино, мозаики и пр.). 

6) Игры с сюжетными игрушками, позволяющие детям моделировать различные ситуации, отражать 

собственный жизненный опыт ребенка, впечатления, полученные из наблюдений за окружающим, из 

детских книг и рассказов взрослых. 

7) Процессуальные игры (или отобразительные). Дети воспроизводят различные бытовые ситуации 

(кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.). 

8) Игры-драматизации - разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков. 

9) Имитационные игры, 

10) Игры-забавы и подвижные игры, в которых развивается эмоциональная сфера, двигательная активность 

ребенка, умение координировать свои действия с действиями партнеров. 

В сюжетных играх и играх-драматизациях происходит социальное развитие детей. 

 

Предметное насыщение 

среды 

Предметная среда в группе организуется таким образом, чтобы побуждать детей к игре. 

В игровой комнате организуются зоны, специально предназначенные для разнообразных сюжетных игр. На 

столике расставляется игрушечная посуда; обустраиваются уголки для приготовления еды, купания и 

укладывания спать игрушек. В определенных местах размещаются машинки и строительный материал, 

хранятся наборы игрушек для игры в больницу, парикмахерскую, магазин и т.д. 

Игровое пространство должно быть удобным для детей, давать им возможность играть как по одиночке, так 
и в небольшой группе. Все игрушки должны быть в открытом доступе. Разные виды игрушек: 

Реалистические игрушки, воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных предметов (куклы с 

ресницами, закрывающимися глазами и подвижными частями тела, посуда и мебель, включающие 

подробные составляющие их детали, например, плита с конфорками и открывающейся духовкой и пр.). 

Прототипические игрушки - лишь условно воспроизводящие детали предмета, например, кукла с 

нарисованным лицом или плита, на которой нарисованы конфорки и духовка. 

Предметы-заместители, т.е. предметы, не имеющие сходства с реальными вещами, но удобные для 

использования в условном значении. В качестве заместителей могут использоваться палочки, кубики, 
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шарики, колечки от пирамидки, детали конструкторов, камушки, пуговицы, ракушки, скорлупки от грецких 

орехов, пустые фигурные катушки и пр. Куклы. Куклы разных размеров, выполненные из разных 

материалов (пластмассовые, резиновые, тряпичные, вязаные 
и пр.), имеющие подвижные части тела. 
 

Направление Формирование социальных навыков 

 

 Куклы, несущие отличительные черты разных народов (имеющие характерные черты лица, цвет кожи, 

одежду). Игрушечные животные (кошечки, собачки, медведи), птицы (курочка, петушок) и пр., сделанные из 

разных материалов, имеющие разные размеры и яркую окраску. 

Матрешки, пирамидки, вкладыши, настольные игры - лото, домино, мозаики. 

 

В сфере социального 

эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным 

 

 состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Детского сада, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, 
представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с 
собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

Детского сада, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета 
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2.1.2. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» /РАННИЙ ВОЗРАСТ/ 

 
     Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес. 

 
В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности, направленное на познавательное развитие детей раннего возраста, охватывает разные 

аспекты предметной деятельности и включает следующие 4 направления (виды игр): 

- Развитие практических и орудийных действий / игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных 
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действий. 

- Развитие познавательной активности / игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности. 

- Развитие восприятия и мышления / игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления. 

- Развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности / игры и занятия, направленные на 

развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. 

 
Создание оптимальных условий для обогащения и развития познавательной сферы детей раннего возраста 

 

Направление Развитие культурно нормированных, практических и орудийных действий. Игры и занятия, 

направленные на развитие практических и орудийных действий 

Педагогические действия Помочь детям научиться правильно пользоваться различными предметами домашнего обихода, игрушками, 

специально созданными для овладения орудийными действиями. 

Формы, способы и средства 1) Развитие отдельных движений руки, общей моторики или определенных навыков. 

2) Преодоление спонтанной, импульсивной активности, а следовательно – развития произвольности, 

настойчивости и самостоятельности. 

3) Обучение детей правильно есть, одеваться или умываться. 

4) Организация развивающей предметной среды, налаживание совместной деятельности с ребенком, создание 

условий 4)для самостоятельной деятельности ребенка с предметами. 

5) 5)Предметы и игрушки (выполненные из разного материала, имеющие разные размеры, фактуру, цвет, звучание) 

для развития различных органов чувств и формирования разнообразных умений, для стимулирования разных 

видов действий. 

6) 6)Поддержка интереса детей к игрушкам и предметам, предоставление возможности самостоятельно 

исследовать их, побуждение малышей к совместным играм и занятиям. 

7) Включение предметных действий в дидактическую или сюжетную игру. 

Педагогические действия Помочь детям в овладении бытовыми навыками и навыками самообслуживания. 

В сфере ознакомления с 

окружающим миром 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, 
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песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Способы, средства 1) Знакомство с бытовыми предметами в процессе приема пищи, совершении туалета, переодевании, а также 

принимая участие в бытовой деятельности взрослых. 

Предоставление возможности помогать взрослому накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать за растениями 

и животными в живом уголке и на участке. 

 

Предметное насыщение 

среды 

Наличие в группе разнообразных бытовых предметов, игрушек, имитирующих их, и игрушек, специально 

предназначенных для развития разнообразных предметных действий, для стимулирования малыша к различным 

движениям и действиям, что способствует обогащению чувственного опыта ребенка, развитию мышления 

(предметы, игрушки и материалы должны находиться  в открытом доступе, по  возможности, рассортированы 

в наборы и размещены так, чтобы у детей возникало желание действовать с ними). 

 

Направление Развитие у детей познавательной активности. 

Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности 

 

Педагогические действия Создание условий для ознакомления детей с окружающим миром, обогащения детей впечатлениями и для 

детского экспериментирования. 

 

В сфере развития 

познавательно- 

исследовательской 

активности и 

познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, 

песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
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Формы, способы и средства Поддержка любопытства детей, поощрение любого проявления интереса ребенка к окружающему 

1) Организация совместного с детьми наблюдения за различными явлениями природы. Цель этих наблюдений - 

поддержать или пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с разнообразными свойствами 

природных объектов, вызвать удивление, радость открытия нового. 

2) Сочетание наблюдений за разнообразными явлениями природы с интересными играми и занятиями детей, в 

процессе которых они на собственном опыте знакомятся с различными свойствами объектов живой и неживой 

природы, получают общее представление об их отличительных признаках. 

Поддержка интереса детей к деятельности взрослых. Комментирование своих действий педагогом, 

рассказывание, чем заняты люди, ответы на вопросы детей. Чтение детям книг, показ иллюстраций, 

диафильмов познавательного 

характера о природном и социальном мире. 

Предметное насыщение 

среды 

Книги, альбомы, открытки, фотографии должны находиться в открытом 

доступе. Стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами, цифрами, 

именами детей и т.п.) 

Задача образовательного 

процесса 

Создание условий для поддержки познавательной активности детей, побуждения к

 самостоятельному экспериментированию 

Направление Организация детского экспериментирования 

Педагогические действия  Предъявление ребенку специальных «загадочных» предметов как способа стимуляции самостоятельной 

исследовательской активности детей. 

«Загадочные» предметы должны обладать следующими свойствами: 

Во-первых, они должны быть новыми и неопределенными. Высокая степень неопределенности требует 

большого разнообразия познавательных действий ребенка. В одних случаях исследовательская деятельность 

детей может быть не связанной с решением практической задачи, иметь «бескорыстный» характер 

(рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, попробовать на вкус). В других случаях она может быть 

направлена на решение какой-либо конкретной задачи (например, открыть коробочку, чтобы достать 

спрятанную в ней игрушку). 

Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для ребенка.   Чем более сложной и 

загадочной 

будет игрушка, чем больше в ней будет разнообразных деталей, тем больше вероятность того, что она 

вызовет 
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различные исследовательские действия. Вместе с тем, для разворачивания исследовательской деятельности 

ребенка необходим оптимальный уровень сложности предмета. Оптимальным является такой уровень 

сложности, который требует определенных усилий, но эти усилия приводят к достижению понятного для 

ребенка эффекта. 

Поощрение исследовательского интереса ребенка (вместе с ним удивляться и радоваться его открытиям, 

хвалить). Не следует ругать малыша, если он из интереса разобрал или нечаянно сломал игрушку, налил воды 

на пол, насорил, испачкался. 

Обязательные ответы на все вопросы ребенка в доступной форме, вопросы к малышу о том, что он делает, что 

у него получилось. 

При отсутствии у ребенка исследовательского интереса или ограничение действий с предметами 

простыми 

манипуляциями - стимулирование познавательной активности малыша вопросами, подсказками, предложениями 

Формы, способы и средства 1) Демонстрация ярких необычных эффектов: организация экспериментирования с зеркалом, магнитом, 

электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к игрушкам из различных 

материалов, освещать фонариком разные предметы и т.п.). 

2) Игры с водой, красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно увлекательны для малышей, но и 

очень полезны для установления физических закономерностей, овладения представлениями об объеме, 

форме, изменениях веществ и для познания свойств и возможностей того или иного материала. В процессе 

таких занятий ребенок получает представления о том, что такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др. 

3) Игры с изобразительными материалами (носящие чисто исследовательский характер). При смешении красок 

пальчиками, кистью, печатками; выполнении мазков на бумаге, чёрканием карандашом, фломастером, мелком 

дети не только знакомятся со свойствами различных веществ и материалов, но и получают быстрый видимый 

эффект от собственных преобразующих действий, что вызывает у них особую радость. 

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

предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). Экспериментирование со звуковыми 

предметами способствует формированию интереса детей к миру звуков, способности дифференцировать звуки, 

развитию мелкой моторики рук 

и артикуляционного аппарата. 

Предметное насыщение 

среды 

В группе оборудуется специальный «уголок» для детского экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, 

пластическими материалами, интересными для исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, 
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разрывая бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ребенок познает разнообразные свойства и 

качества объектов и материалов: твердость, мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр. Разбирая и собирая игрушки 

и бытовые предметы, малыши узнают, как они устроены. Проводя шарики по лабиринту, пытаясь открыть 

коробочку со сложным запором, малыш решает самые настоящие мыслительные задачи. 

Специальные развивающие игрушки (например, музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с 

разнообразными пусковыми механизмами, детский бинокль, лупа). 

«Игрушки с секретом»: например, в прозрачной коробочке (для духов, сувениров, дискет) или в футляр для 

очков 

кладется маленькая   игрушка.   Особый   интерес   детей   вызывают   бытовые   приборы,   открывающие   

богатые 

возможности для разнообразных манипуляций (часы, диктофон, транзисторный радиоприемник, фотоаппарат, 

телефон и пр.). 

Направление Совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, внимания, памяти и 

наглядно- действенного мышления. Игры и занятия, направленные на развитие восприятия 

и мышления 

Педагогические действия  Осуществление развития всех сторон психики ребенка, и прежде всего познавательного развития. 

Способы, средства Игры с кубиками, геометрическими плоскостными и объемными формами, детские лото, домино. 

Предметное насыщение 

среды 

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

ребенка раннего возраста, в том числе, самообучающие, или автодидактические, которые содержат в себе цель 

действия и сами «подсказывают» ребенку, какого рода действия нужно произвести, чтобы ее достигнуть. 

Различные составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров или цвета разных деталей. К таким 

игрушкам 

относятся фигурные пирамидки, матрешки, вкладыши, мозаики, разрезные картинки. Они побуждают ребенка 

подбирать и соединять предметы или их части в соответствии с их формой и размером. 

Задача образовательного 

процесса 

Формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. 

Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной 

деятельности. 

Педагогические действия Помощь ребенку в «удерживании» цели, направление его на достижение желаемого результата. 

1) Помощь ребенку в осуществлении целенаправленного действия, для этого необходимо выделить в его 
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сознании представление о конечном результате действия. Например, малыш хочет выложить узор из мозаики 

по картинке. Воспитатель вместе с ним рассматривает образец, спрашивает, какие понадобятся детали, куда их 

нужно будет положить. Если ребенок начинает что-то лепить из пластилина, взрослый спрашивает, что он 

хочет слепить. По ходу работы педагог поощряет правильные действия малыша, обращает его внимание на 

ошибки, помогает их исправить, побуждает сравнивать полученный результат с образцом или замыслом. По 

окончании работы очень важно похвалить ребенка, зафиксировать результат его деятельности. 

2) Оснащение малыша необходимыми ему способами действия, отклик на его просьбы или предложение помощи 

педагогом по собственной инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить инициативу и 

самостоятельность ребенка. Взрослый предоставляет малышу возможность сделать самостоятельно все, что 

он может. 

Формы, способы и средства Игры с конструкторами и игрушки, предполагающие получение определенного продукта. 

Предметное насыщение 

среды 

Фигурные пирамидки, из которых нужно собрать определенный предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.), 

всевозможные мозаики или пазлы, из которых складываются картинки, кубики. Такие виды детской 

деятельности, как лепка, конструирование из природного и бросового материала, изготовление аппликаций 

также способствуют 

формированию у ребенка представления о результате, образце, на достижение которого направлена работа. 
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2.1.3. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» /РАННИЙ ВОЗРАСТ/ 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части основной общеобразовательной программы 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 
решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 
Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 
В раннем возрасте речевое развитие ребенка является одним из центральных направлений педагогической работы. 

В раннем возрасте речевое развитие ребенка осуществляется в четырех направлениях: 

- Развитие понимания речи. 

- Развитие активной речи. 

- Развитие фонематического слуха. 

- Развитие речи как средства управления своим поведением. 

 
Создание оптимальных условий для обогащения и развития речевой сферы детей раннего возраста 

Задачи образовательного 

процесса 

Развитие понимания речи (пассивной речи), развитие активной речи. 

Формирование фонематического слуха, развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. 

планирующей и регулятивной функций речи). 

 

Направления Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к слышимой речи, 

развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания речи подразумевает установление адекватной 

связи слова с предметом и действием. 

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого, стимулировать и 

поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, создавать условия для расширения 

словарного запаса и усложнения грамматического строя речи. 

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха. Фонематический 

слух формируется как при восприятии слышимой речи, так и при проговаривании ребенком слов вслед за 
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взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать внимание и интерес детей к слышимой речи, 

побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым. 

Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает побуждение детей к выполнению 

простых словесных инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные образцы, а также к выполнению 

собственных словесных «инструкций», связанных с действиями. 

Все аспекты речевого развития осуществляются в неразрывном единстве и предполагают общие 

психолого-педагогические условия. 

Педагогические действия 1) Речь окружающих взрослых, требования к ней: 

- речь взрослых должна быть правильной, отчетливой, неспешной, эмоционально окрашенной; 

- эмоциональное содержание, выраженное определенным тоном, помогает маленькому ребенку лучше понять 

смысл слов. - для обогащения словарного запаса, усложнения грамматического строя речи детей важно, чтобы 

речь взрослого была более сложной, чем речь ребенка и по структуре, форме фраз и по лексической новизне. 

Она должна давать ребенку более сложные образцы, чем те, которыми ребенок уже владеет. 

- взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь была понятна ребенку, касалась интересных и важных для 

него тем. 
2) Все это способствует вовлечению в речевой контакт со взрослым. 

В сфере развития речи в 
повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения 

детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных 

сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Формы, способы и средства 1. 1.   Во время прогулки на улице воспитатель обращает внимание детей на явления природы, на 

животных, людей и их действия. 

2. Педагог сопровождает речью все повседневные дела в группе. 

3. Воспитатель беседует с детьми, «советуется» с ними, спрашивает их мнение, задает вопросы. 
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4. Побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности. 

5. 5.         Различные поручения, исполнение которых требует от ребенка речевого общения с окружающими, в 

том числе разговор с другим ребенком. 

6. 6.         Специальные игры и занятия. При их организации целенаправленно создаются условия для развития у 

детей разных сторон речи. 

7. К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся:разнообразные игры 
(игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, звукоподражтельные 
игры, и др.); 

- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное; 

- рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; - 

демонстрация диафильмов; 
- игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

- разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; игры, направленные на развитие мелкой 

моторики. 

8. Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся 

пузырь»), для установления эмоционального контакта с ребенком. 

9. Звукоподражательные игры на развитие фонематического слуха, четкости произношения, интонационной 

стороны речи. 

10. Намеренное создание некоторых затруднений для ребенка, что требует особой мобилизации его внимания в 

специальных «речевых» играх и занятиях. 

11. Совместное чтение детских книг, рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций, стимулирование 

малышей к повторению речевых образцов. 

12. Просмотр диафильмов («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка-Ряба») способствующий развитию у детей 

умения слушать речь взрослого. Показ сопровождается рассказом, с подробной остановкой на каждом кадре. 
- Занятия и игры с предметными и сюжетными картинками, при рассматривании которых вместе со 

взрослым, дети узнают персонажей, изображенных на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что 
знали раньше; способствующие расширению словарного запаса, формированию обобщенного значения 
слов, развитию грамматического строя речи, стимулирующие активное использование речи. 

  

Рассказы без сопровождения картинками и иллюстрациями для развития умения слушать и понимать 

содержание чисто словесного текста, а также способности пересказывать текст. 

13. Отгадывание и совместное придумывание загадок для обучения детей узнаванию предметов по словесному 
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2.1.4. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

/РАННИЙ ВОЗРАСТ/ 

Содержание образования, обеспечивающее развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-

нравственной культуры ребенка, ориентировано на осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, 

выражающейся в отношениях к ценностям культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного роста ребенка. 

Средства определяются с учетом близости детского восприятия миру народного творчества, его реализация позволяет в полной мере развернуть 

условия для интеграции содержания образования, форм и средств, выйти на уровень познания художественной, мифопоэтической картины мира, 

развития эмоционально-ценностного отношения к искусству своего родного края. 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). В 

раннем возрасте художественно-эстетическое развитие ребенка осуществляется в четырех направлениях: 

- формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщение детей к изобразительной деятельности; 

- приобщение детей к музыкальной культуре; 

описанию, с опорой на зрительное восприятие предметов. 

Игры и упражнения      на развитие мелкой моторики, включающие движения кистей рук и пальцев, 
сопровождаемых ритмической, не сложной речью. 

Предметное насыщение 

среды 

Разнообразные тематические наборы картинок: (посуда, одежда, овощи, животные и т.п.); сюжетные картинки с 

изображением действий («кошка пьет молоко», «дети катаются на санках», «девочка одевается» и др.) и их 

последовательности (например, иллюстрации к сказкам). 

Лото, домино, и простые сюжетные игры с использованием картинок - заменителей реальных предметов 

(игры в «магазин», в «зоопарк», в «кормление», «лечение» куклы и др.). 
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- приобщение детей к театрализованной деятельности. 

 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Детском саде и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к 

театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 
Создание оптимальных условий для обогащения и развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста 

 

Задачи образовательного 

процесса 

Формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к изобразительным 

видам деятельности, музыкальное развитие, приобщение к театрализованной деятельности. 

Направление Формирование эстетического отношения к окружающему миру 
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Педагогические действия Эстетическое воспитание в повседневном общении взрослых с детьми, и в специальных играх-
занятиях. Привлечение внимания ребенка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям 

искусства. 

Вовлечение ребенка в процесс сопереживания по поводу воспринятого. 

Обращение внимания малышей на красоту природы во всех ее проявлениях. 

В сфере развития у детей 

эстетического отношения к 

окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

Формы, способы и 

средства 

Стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, способствующие эмоциональному 

отклику ребенка на окружающее, закреплению полученных им впечатлений. 

Знакомство детей с произведениями искусства. 

Прослушивание фрагментов классических поэтических и музыкальных произведений (движение под 

эмоционально выразительные отрывки музыки М. Глинки, П. Чайковского, А. Вивальди, Ж. Бизе, 

фантазирование, ассоциируя музыкальные образы со своими жизненными впечатлениями). 
Экспериментирование с бумагой, карандашами, красками, погремушкой, колокольчиками. 

Предметное насыщение 
среды 

Предметом совместного эстетического переживания становятся не только произведения искусства, но и 
проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для 

чая или нарядная 
одежда малыша. 

Направление Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Задачи образовательного 

процесса 

Поддержать интерес ребенка и создать условия для развития изобразительной деятельности. 

Продлить, закрепить интерес малыша к изобразительному материалу, поддержать его разнообразные 

познавательные действия с ним. 

Развивать способность малыша замечать, узнавать изображение знакомых предметов, явлений; умение 

эмоционально откликаться не только на содержание образа, но и на художественную форму: яркий цвет, 

блестящую, гладкую поверхность глины, камня. 

Обеспечить овладение детьми разнообразными приемами лепки: раскатывать, скатывать, сплющивать 

комочки, 

делать   углубления,   отщипывать   кусочки   и   прилеплять   детали,   создавать   плоские   и   объемные   

формы, разнообразные фигурки. 
Познакомить детей с элементарными способами изготовления аппликаций, коллажей, панно из нескольких 
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элементов, используя разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки 
бумаги, ткани, ваты и пр.). 
 

Педагогические действия 1) 1) Создать в группе соответствующую развивающую среду, подобрать материалы для разных видов 

художественно- эстетической деятельности. 

2) 2) Предоставление ребенку возможности для манипуляций с художественным материалом, использованию его 

по назначению, помощь малышу в постижении различных средств выразительности, посредством которых 

можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих его предметов и явлений действительности. 

3) Предоставление ребенку возможности для экспериментирования с материалом. 

4) Помощь детям в создании предметных и сюжетных рисунков. 

5) Отклик на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. 

6) Побуждение детей к лепке из пластилина, глины, теста, помощь в создании и видоизменении простых форм 

из этих материалов. 

7) Поощрение любых попыток творчества малыша, похвала, уважительное отношение к тому, что у ребенка 
получилось. 

8) Привлечение внимания детей и родителей к продуктам детского творчества, что способствует развитию у 

ребенка положительного самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство гордости за 

достижения. 

В сфере приобщения к 

изобразительным видам 

деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

Формы, способы и 

средства 

1) Использование заготовок (фигурки тигра, кошки, жирафа и пр.). 

2) 2)  Занятия лепкой вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки могут быть 

использованы для различных игр (грибочки для ежика, пирожки для кукол, овощи и фрукты для игры в магазин 

и т.п.). 
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3) Комплексное использование различных видов художественной деятельности (например, рисовать под 
музыку или 

стихи; лепить персонажи сказок и затем обыгрывать их). 

Предметное насыщение 

среды 

Карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, мольберты, бумага, альбомы, пластические 

материалы (материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и разнообразие действий, 

находиться в доступном месте и быть удобным для использования). Мел, губка, гуашь, печатки. Фигурки из 

разных материалов (глины, дерева, пластмассы и пр.) для раскрашивания. Листы бумаги, ватмана большого 

размера располагаются не только на столе, но и на полу с тем, чтобы дети имели возможность свободных 

разнообразных действий, рисуя рядом друг с другом. 
Природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.). 

Направление Приобщение детей к музыкальной культуре 

Задачи образовательного 

процесса 

Создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. 
Поддержка интереса и побуждение детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах 

Педагогические действия 1) Создание особой музыкальной среды. 

2) 2)Пение детям песенок, прослушивание вместе с ними детских песен, фрагментов классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так и в 

аудиозаписи. 

3) 3)Побуждение детей, при прослушивании музыки, ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, 

пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. 

4) 4) Стремление разделить любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, подключиться я к действиям детей, 

хвалить их. 

5) 5) Побуждение детей к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на 

руку и пальчики. 

6) 6) Организация игр для поддержания интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских 

музыкальных инструментах. 

7) Привлечение детей к занятиям и музыкальным играм с учетом их желания и интереса. 

8) 8) Побуждение малышей к ассоциированию характера музыки с теми или иными образами (распускаются 

цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.). 

9) 9) При прослушивании музыки предложение детям изобразить мимикой, движениями настроение, помощь в 

назывании его. 
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10) Побуждение малышей к напеванию колыбельной куколке, сделать зарядку зайчикам под веселую песенку и 
т.п. 

В сфере приобщения к 

музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Формы, способы и 

средства 

1) 1)Органичное включение музыки в различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на 

занятиях изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). 

2) 2)Музыкальное сопровождение режимных моментов: веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при 

проведении зарядки, колыбельная перед сном. 

3) 3)Предоставление возможности детям для экспериментирования с инструментами и другими звучащими 

предметами (малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, 

подражать и имитировать звучание разных инструментов). 

4) 4)Прослушивание с детьми звучания разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, акцентирование 

внимания детей на разнообразные характеристики их звучания: громкость, высота, темп и др. При этом 

взрослый использование различных эпитетов, отражающих настроение, передаваемое музыкальными 

средствами (сердитый барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная погремушка и 

т.п.). 

5) «Веселый оркестр» (дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки). 

6) Участие детей в праздниках, которые организуются вместе с родителями и старшими детьми (дети 

смотрят, как 

поют и танцуют взрослые и старшие дети, и сами участвуют в выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, 

танцах, играх). 

Предметное насыщение 

среды 

Оборудование музыкального уголка, в котором имеются детские музыкальные инструменты, такие как 

бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные игрушки. 

Направление Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Задачи образовательного 

процесса 

Способствовать освоению ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию 

способности к сопереживанию. 

Освоение азбуки взаимоотношений через совместное переживание детьми чувства, стремления показать, 
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что 

испытывает персонаж; Развитие чувств ребенка, представлений о «плохих» и «хороших» человеческих 

качествах через сопереживание персонажам инсценировок. 

Педагогические действия 1) Использование разных возможностей для обыгрывания какого-либо предмета или события для 

пробуждения 

фантазии ребенка. 2) Привлечение детей к посильному участию в инсценировках, с последующим обсуждение 

с воспитателем увиденного. 

В сфере приобщения детей 

к театрализованной 

деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Формы, способы и 

средства 

1) 1)Игры-забавы, хороводы, прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми как первые 

театрализованные действия малышей. 

2) Сопровождение игровых действий подходящими стишками и песенками. 
3) 3) Просмотры с детьми детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в 

постановке профессиональных артистов, так и силами педагогов, родителей и старших детей. 

4) Инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также эпизодов их повседневной жизни. 

5) ) Игры-инсценировки, где, действуя вместе со взрослыми и подражая им, малыши учатся понимать и 

использовать язык мимики и жестов, совершенствуя свою речь, в которой эмоциональная окраска, интонация 

выступает важной составляющей. 

Предметное насыщение 

среды 

Разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), а 

также обыкновенные игрушки. 
 

 

2.1.5. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» /РАННИЙ ВОЗРАСТ/ 

 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательно й сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Детского сада, так и на внешней 

ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Детском саду безопасную среду, а также  предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не реализовываются за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей образования детей дошкольного возраста. Особое значение 

физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, когда организм ребенка нуждается в специальном внимании и заботе. В этом возрасте 

малыш еще только овладевает основными движениями, приобретает необходимые моторные навыки, учится управлять своим телом, 

координировать движения и действия. Дети раннего возраста испытывают особую потребность в движениях. Они радуются любой возможности 

попрыгать или побегать. Взрослые должны поощрять и поддерживать естественную потребность малышей в двигательной активности. 

В раннем возрасте физическое развитие ребенка осуществляется в четырех направлениях: 

- формирование у детей ценностей здорового образа; 

- профилактика и снижение заболеваемости детей; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения; 

- развитие двигательной активности детей. 

 



55 
 
 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития физической сферы детей раннего возраста 

 

Задачи образовательного 

процесса 

Создание условий для укрепления здоровья детей, становления  у детей ценностей здорового образа жизни, 

формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов двигательной активности. 

Направление Формирование у детей ценностей здорового образа 

Педагогические действия 1) Взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для здоровья. 

При приучении детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности - 
стремление к тому, чтобы ребенку был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно, и он 
не испытывал дискомфорта. 

В сфере укрепления здоровья 

детей, становления ценностей 

здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

Формы, способы и средства 1) Правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

2) Постоянный пример взрослого побуждающий детей к подражанию, к привычке соблюдения правил 

гигиены. 

3) Сопровождение гигиенических процедур соответствующими случаю песенками, стишками, потешками. 

4) Рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, 

рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания 

Предметное насыщение среды Книги со стихами, сказами, рассказами, мультфильмы, диафильмы и видеофильмы. 

Направление Профилактика и снижение заболеваемости детей 

Педагогические действия 1) 1)Соблюдение ряда правил и проведение различных оздоровительных мероприятий по профилактике и 

снижению заболеваемости детей. 

2) Слежение за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек. 

3) Слежение за чистотой воздуха (проветривание). 
4) Слежение за состоянием здоровья каждого ребенка. 

Формы, способы и средства При приеме детей - опрос родителей о том, как малыш спал, ел, вел себя утром. 

1) Утренний осмотр ребенка, обращение внимания на изменения уровня двигательной активности, наличие 

сыпи, припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз. 

2) Фиксация и передача сотрудникам другой смены и родителям всех случаев и наблюдений, вызвавших 
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тревогу за здоровье ребенка (плохое настроение, раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие 

аппетита, отказ от игр и занятий и т.п.).  Проведение оздоровительных мероприятий: различных видов 

закаливания, воздушных и солнечных ванн, массажа, витамино-фитотерапия, корригирующей гимнастики, 

гимнастики для глаз. 

Предметное насыщение среды Укомплектованная аптечка первой помощи. 

Направление Формирование у детей навыков безопасного поведения 

Педагогические действия 1) Разъяснение и предостережение малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

2) 2)Предостережение от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожароопасными 

предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. (они должны находиться вне зоны досягаемости 

детей). 

3) 3)Объяснение детям, почему нельзя гладить и дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные 

предметы, траву, цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность при контактах с 
сельскохозяйственными животными,избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр. 

В сфере формирования навыков 

безопасного поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Формы, способы и средства Проведение бесед с детьми, чтение им книг, рассматривание иллюстраций, организация дидактических игр 

на соответствующие темы. 

Предметное насыщение среды Картинки, иллюстрации, плакаты, книги на соответствующие темы. 

Направление Развитие двигательной активности детей 

Задачи образовательного 

процесса 

Создавать специальные условия для развития двигательной активности детей. 

Развитие у детей интереса к физкультурным занятиям. 

Педагогические действия 1) Обеспечение необходимого оснащение - спортивное оборудование и инвентарь, организовать групповое 

пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по всей групповой комнате и 

имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам. 

Создание условий для развития у детей основных движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; 

координации движений; формирования правильной осанки. 

2) Организация подвижных игр с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом (в групповом 

помещении, во время прогулки). 

3) Включение элементов двигательной активности во все занятия с детьми, поддержка их стремления к 
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подвижным играм. 

4) Учет возрастных особенностей детей, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное 

развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю утомляемость (некоторые движения вредны детям: 

нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных 

упражнений путем длительного повторения). 

Индивидуальный подход к развитию двигательной активности детей. 

Б    Ориентация на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического развития, медицинские 

показания. 

5) Наблюдение за самочувствием детей, варьирование содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, соблюдение баланса между подвижными и спокойными занятиями, не 

допущение перевозбуждения и переутомления малышей (малоподвижные дети вовлекаются в подвижные 

игры, подвижные 
дети переключаются на более спокойные игры. 

В сфере развития различных 

видов двигательной 

активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, 
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

Формы, способы и средства Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр, физических упражнений 

после сна и пр. Включение в эти занятия общеукрепляющих упражнений в положении стоя, сидя, лежа, 

направленных на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. 

Использование разнообразных форм организации двигательной активности детей. 

Проведение физкультурных занятий в игровой форме, с использованием воображаемых ситуаций и 

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

полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом не должно ограничиваться стремление детей к творческому 

самовыражению в двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять малышей в 

придумывании двигательных элементов. 

Предметное насыщение среды Спортивные снаряды и игрушки. 

Оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти 

приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, 

перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в определенном направлении, соблюдать 
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равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр. 

 

Игры с правилами 

Центральной характеристикой игры с правилами является выигрыш, превосходство в борьбе, как сопоставление действий играющих. 

Следствием данной характеристики является то, что игра с правилами всегда содержит правила, общие для соблюдения всеми играющими; 

носит совместный характер и содержит ряд последовательных циклов. Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у 

ребенка нормативной регуляции поведения, развитие мотивации достижения, стремление к волевому усилию. 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым ребенку культурных способов её осуществления в 
различных культурно – смысловых контекстах, основанием для классификации которых является тип компетенции играющего: 

- игры на физическую компетенцию, подразумевающие конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; 

- игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

- игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющими. 

                                                  

                                                   Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Задачи воспитания и обучения: 

•Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными людьми, дальнейшему освоению правил и способов общения. 

•Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как главного средства общения. 

•Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только близкими), проявлять при этом доброжелательность, 

сопереживание, стремление оказать помощь. 

•Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского общения и 

подражания взрослому при освоении любой деятельности; взрослый носитель норм, образца, объясняющий и помогающий, ценитель результата, 

партнер. 

•Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать основу для формирования положительного образа «Я», 

развития позитивной самооценки в зависимости от успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности. 
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•Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать атмосферу эмоционального принятия и понимания ребенком 

полезности своих действий. 

•Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к доступным его пониманию явлениям в повседневной 

жизни и в специально организованной деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в игровой и художественной 

деятельности. 

•Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении (дворник, помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с 

предметами, созданными трудом людей. 

•Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать или выполнять самостоятельно, отображать в игре. •Привлекать 

малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному; помогать овладевать орудийными действиями в 

соответствии с функциональным назначением предметов; вызывать интерес к результату действия и стремление получить нужный результат, 

пояснять связь между результатом и способом действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения результата. •Содействовать развитию 

личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности, способности управлять своим поведением на основе определенных 

правил; побуждать к доброжелательным отношениям с взрослыми и сверстниками. •Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную 

активность ребенка в стремлении установить контакты с взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и выстраивание взаимоотношений с 

различными людьми и в разных ситуациях. 

•Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к людям, рукотворному миру. Поддерживать становление 

личностных качеств ребенка: самостоятельности, активности, уверенности в себе. 

 

Формы и методы совместной образовательной деятельности с детьми части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

 игры: театрализованные, дидактические, игры-имитации на основе народных сказок, подвижные;  

 личностное и познавательное общение с ребёнком на социально-нравственные темы; 

 этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей;  

 беседы о культурных традициях своей семьи, любимых занятиях членов семьи, традициях города, родного края; 
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 чтение художественной литературы, слушание песен; 

 ознакомление детей со сказками, игрушками, играми народов Урала. 

 рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов;  

 показ, объяснение, игровые атрибуты, карточки с заданием. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Задачи воспитания и обучения: 

Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию социальным, природным явлениям, 

предметам в повседневной жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение ко всему 

живому и к миру вещей. 

•Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых знаниях, в инициативной познавательной деятельности. 

•Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, 

подражания. 

•Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других видах деятельности. 

•Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о родном городе, поселке, деревне о труде взрослых, природе 

ближайшего окружения. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

 рассказы взрослого; 

 чтение книг;  

 просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей;  

 рассматривание иллюстраций;  

 игры: дидактические, подвижные, речевые, театрализованные; 

 работа с календарем природы; 
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 показ, объяснение, игровые атрибуты, карточки с заданием. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Задачи воспитания и обучения: 

Обогащение активного словаря 

•Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению своих знаний, впечатлений в словах: -существительными: 

предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); -обобщающими словами: 

игрушки, посуда, одежда, животные; 

-глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); действия, характеризующие отношение к людям, 

в том числе к сверстникам (жалеть, дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, постирать и 

др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения (радуется, смеется, плачет, жалеет);глаголами не только в 

настоящем, но и прошедшем и будущем времени (иду, ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); -прилагательными, обозначающими 

качественные характеристики предметов (маленький, круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, черная 

туча, ясное небо);местоимениями(я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); -наречиями, обозначающими пространственные и 

временные отношения (вверху, внизу, рядом, быстро, медленно). Формирование грамматического строя речи. 

•Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными. 

•Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы). •Употреблять 

вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные фразы. Воспитание 

звуковой культуры речи. 

Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить 

изолированные гласные, согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить звукоподражания и слов а. 

•Формировать интонационную выразительность речи. Развитие связной речи. 

•Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

•Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

•Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым -подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по 

собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как 

правило, в основном во второй половине года). 
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•Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым чтению, слушанию, инсценированию художественных 

произведений как предпосылку развития потребности чтения художественной литературы. 

•Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, 

повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

•На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о 

самом себе) учить устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными образами. •Поддерживать и развивать 

художественные предпочтения ребенка. 
•Содействовать развитию у детей воображения. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Задачи воспитания и обучения: 

Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

•Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-ритмической, игре на детских музыкальных игрушках- инструментах. 

•Развивать музыкально-сенсорные способности. 

•Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных предпочтений. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

 игры: дидактические, хороводные, игры-инсценировки, игры-шутки; 

 рисование, лепка; 

 применение в творчестве нетрадиционной техники; 

 работа в раскрасках, рисование по трафаретам; 

 организация выставок, концертов и развлечений; 

 постановка сюжетов произведений с помощью разных видов театра: би-ба-бо, пальчикового, теневого, варежкового;  

 просмотр мультфильмов, слушание музыкальных произведений; 

 игра на детских музыкальных инструментах; 

 танцевальная и песенная активность, импровизационные игры; 



63 
 
 

 

 упражнения, направленные на развитие ритмического слуха. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Задачи воспитания и обучения. 

Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на улице. 

•Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 

•Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, потребности в движениях, активность и самостоятельность в 

их выполнении. 

•Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы. •Развивать культурно-гигиенические навыки. 

•Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего 

пространства; поощрять за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

•Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения (носовым платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для 

полоскания рта). 

•Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об их роли в организме, необходимости бережно и регулярно 

ухаживать за ними. 

•Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его физическом и психическом состоянии -здоровый, больной, 

веселый, грустный, устал. 

•Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и др.). 

формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

• дидактические игры, формирующие представления детей о здоровом образе жизни; 

• чтение стихов, пословиц, поговорок о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и т.д.; 

• образовательные ситуации, обеспечивающие представления о правилах безопасного поведения; 

• беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов о различных 

видах спорта; 

• организация народных подвижных игр. 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

В практике организации образовательного процесса ДОО применяются различные организационные формы детей, которые 

позволяют педагогу использовать потенциал каждого ребёнка, как в каждой образовательной области, так и в совокупности всех 

образовательных областей. 

В основе развития детей лежит идея организации образования на основе культурных практик. Культурные практики ребёнка - активная, 

продуктивная образовательная деятельность. Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта на основе осваиваемых культурных норм. Расширение социальных и педагогических 

компонентов содержания образования в ДОО происходит за счёт использования культурных практик: игровой, продуктивной, познавательно- 

исследовательской деятельности и коммуникативной практики. В каждой из культурных практик содержится определённый смысл деятельности 

для ребёнка. Смысл деятельности представляет собой, с одной стороны, знание, как делается что-либо (интеллектуальная составляющая) и, с 

другой стороны, в желании что-либо делать (мотивационная составляющая). 

 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребёнка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнёра по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших 

ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. На 

самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти культурные практики направляются 

воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с 

решаемыми образовательными задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, 

чувств и позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение детской жизни разнообразными культурными 
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событиями, которые открывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не 

могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе 

этнической народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, 

детские театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также участие дошкольников в традициях 

детского сада: празднование дня рождения детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского 

театра, праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие дошкольников в 

увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в 

своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 
 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику. Именно 

в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным 

(словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению 

артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 

продукта- результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и 

почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира 

и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, 

требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и 

задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятель-ности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 
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деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую 

культурную практику -чтение детям художественной литературы, как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность 

система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое 

значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, 

отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников 

(игровой, познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как 

личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. Отсюда становится 

очевидной 

чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается 

ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности 

ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно - 

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и 

общение).Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на 

наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании 

полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

 

2.3. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. В развитии 
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детской инициативы и самостоятельности важно: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к  наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов. 

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

 



68 
 
 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
 

                                                                            Социально-коммуникативное 

развитие 

2-3 года     Поддержка игровой инициативы ребенка. 

Игровую инициативу ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. 

- воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное действие малыша, а после окончания 

совместной игры дает ему 

возможность поиграть самому; 

-помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам руководства; 

косвенные обращения 

наталкивают ребенка на дальнейшее самостоятельное разворачивание игры; 

- увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними; Часто, усвоив первые 

игровые действия, маленькие дети 

выполняют их только с теми игрушками, с которыми играл взрослый, например, кормят только одну 

куклу. Поэтому нужно стимулировать 

игру ребенка с разными персонажами: большими и маленькими куклами, пупсиками, собачками, мишками и 

пр. Это будет способствовать обобщению игровых действий, их разнообразию; 
- речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет перевести предметные 

действия с сюжетными 

игрушками в план общения с персонажами игры, открывает возможность построения диалогов между 

партнерами, планирования игры. 

Речь позволяет создать полнокровный, детализированный образ-роль и замещение предмета. Расширение 

круга игровых предметов и 

действий. Играя вместе с ребенком, подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, 

предложениями стимулирует 

малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым обогащается состав игровых 

действий.- разнообразие сюжетных игрушек. С помощью разнообразных сюжетных игрушек ребенок 

начинает расширять свои представления об окружающем мире, о том, что и как делают взрослые; игра 

ребенка становится более содержательной и интересной; 

- обогащение игровых сюжетов 
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- выстраивание последовательности игровых действий; 

- введение в игру предметов-заместителей; 

- подготовка к принятию роли. 

                                                                                   Познавательное развитие 

1,5-3 года Воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и 
просьбы детей. 

Он проявляет внимание к успехам и неудачам малыша; 

- признание за ребенком права на собственные желания, предоставление права выбора игр, игрушек, видов 

деятельности, партнеров по игре без принуждения; 

- стремление к установлению доверительных отношений с детьми (способствуют ласковые, 

доброжелательные обращения к ребенку. 

Воспитатель сам инициирует такое эмоциональное общение с ребенком и откликается на проявления 

такой инициативы со стороны ребенка; 

- принятие участия воспитателя в играх и занятиях детей как равноправного партнера; 

- поощрение стремления ребенка следовать образцам действий, без ограничения при этом собственной 

инициативы, изобретательности и фантазии ребенка; 

- уместная похвала; 

- создание таких ситуаций, где центром внимания является каждый ребенок; 

поддержка инициативы ребенка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, предоставление 
детям больше свободы в организуемых играх; 

 

 

                                                                                           речевое развитие 
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1,5-3 года Пробуждение и поддержка у детей интереса к слышимой речи, развитие умения слушать речь взрослого; 

установление адекватной связи 

слова с предметом и действием для развития понимания речи; 

- побуждение детей к подражанию речи взрослого, стимулирование и поддержка инициативных 

обращений детей к педагогам и сверстникам; 

-пробуждение и поддержка внимания и интереса детей к слышимой речи, побуждение к повторению речевых 

образцов, предлагаемых взрослым; 

- побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности. 

                                                    Художественно- эстетическое развитие 

1,5-3 года Поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления что-либо изобразить, предоставление права 

выбора материала, средств, замысла. 

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей группе и каждому 

ребенку одно и то же занятие или игру; 

- учет желания и интереса детей к занятиям изобразительной деятельностью; 

- поддержка интереса и побуждения  детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах 

в ходе организации соответствующих игр; 

учет желания и интереса детей к музыкальным занятиям и театрализации; 

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления музицировать, танцевать, предоставление 

права выбора музыкальных инструментов, музыки, замысла; 

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей группе и каждому 

ребенку одно и то же занятие или игру; 

поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах 

в ходе организации соответствующих игр; 

 

                                                        Физическое развитие 

1,2-3 года - Поощрение и поддержка естественной потребности малышей в двигательной активности; 

- отказ от ограничения стремления детей к творческому самовыражению в двигательной активности- 

стимулирование и поощрение малышей в придумывании двигательных элементов; 
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                 2.4.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – 

главные участники педагогического процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, 

специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может 

стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного 

процесса. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и 

для социального, экономического культурологического развития общества. 

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении: 
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 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствую т потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ООП ДО 

семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность. 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), 

педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 
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 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные 

участники педагогического процесса. 

 Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 

образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются 

дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может 

стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного 

процесса. 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 
 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития 

ребенка; 
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- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической помощи 

родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями; - 

с родителями выпускников; 

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 

      Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. 
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функции совместной 
партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых интересов семьи, персонала и других 

членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей 

работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей 

информации об их специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной 

деятельности, при ее планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении 

их ребенка и использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах), организацию 

образовательного процесса, оценку результата 
освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно- 

консультативная деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в 

содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и 

их желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в 

образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 
- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и 

дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 
- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 
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Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; - библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; - совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных 

организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

 - форум на сайте МАДОУ; - единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая 

и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 
- баннеры 
 

Практико-ориентированная 

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 
- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 
деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 
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Индивидуально- 

ориентированная 
деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком 

работы ДОУ, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и 

трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и 

потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы 

продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 
- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в 

процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для 

детей преемственность и последовательность действий взрослых; 
- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей; - конкурсы семейных рисунков; 

 - выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного; 
- организация вернисажей, выставок детских работ. 
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Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников 

деятельности. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья, общественность) 

обеспечивает благоприятные условия жизни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может быть сформулирован как сочетание тёплого 

эмоционального отношения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с 

чётко определёнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное 

планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с 

возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, 

задач и результатов. 

 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем, 

что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и 

деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной 

работе, а, следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. Инициатива в установлении 

взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют нашу направляющую роль в 

семейном воспитании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация нашей совместной деятельности, в 
которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в 

деятельность детского сада. 

Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей 

в совместной и самостоятельной деятельности; 

- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей, программы развития), планов совместной работы; организации 

образовательного процесса; 
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- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения; 

- оказании дополнительных услуг; привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством образовательного 

процесса. 

 

Признаками сотрудничества с семьей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

 осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

 личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем; 

 положительные межличностные отношения; 

 включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения проблем в организации образовательного 

процесса, в том числе через сайт детского сада. 

 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей. 

 Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут 

овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям. 

 Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее 

влиять на развитие своих детей. 

 Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

 

В основе совместной деятельности семьи и ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

заложены следующие принципы: 

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата развития ребенка. 

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное 
использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и «конечных» результатов образовательного 

процесса (образования ребенка), с целью обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития. 
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Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

выстраивается по следующим направлениям: 

 вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертноаналитическую деятельность; 

 организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

 использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного воспитания; 

 оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей; 

 Разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей; 

 активизация педагогического самообразования родителей; 

 расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной общеобразовательной программы– 

образовательной программы дошкольного образования 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е. наличие представлений: 

 о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 о педагогической деятельности в целом; 

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

 об адекватных средствах и условиях развития ребенка; 

 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность образовательными услугами. Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и 

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются в планирование, организацию и оценку 

результатов образовательного процесса; удовлетворены образовательными услугами. 

 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 



81 
 
 

 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. 
Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 

 

Формы взаимодействия родителей и детей в домашних условиях: 

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том числе и подвижных), труда, чтения 

художественной литературы и др.; - создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда, дела; 

- полноценно общаться с ребёнком; 

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка; 

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки зрения морали, образцов родительского поведения; 

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со стороны разных членов семьи, родителей и педагогов; 

 Формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям людьми правил поведения, к 

незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и уважение к людям; 

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и поступков; 

- личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому образу жизни — всей семьёй вести здоровый образ жизни; 

- участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных традиций, а также в укреплении и обогащении 

традиций ДОО; 

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — сказать об этом честно, но обязательно узнать ответ и 

вернуться к вопросу ребёнка); 

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представителях живой (растения и животные) и неживой 

(камни, глина, дождь, снег, ветер) природы, о своей семье (рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., 

связывая наблюдения с реальной жизнью ребёнка; 

- не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, знакомиться с достопримечательностями; 

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими предметами и материалами (поверьте, вам понравится!); 

- и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в детском саде и задавать как можно больше вопросов! 
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Принципы взаимодействия педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная 

администрацией ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для себя 

конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 

отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 

больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

3) Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы 

или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

4) Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать 

своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный 

результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

5) Серьёзная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой 

работе 

— качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское 

собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в целом. 

6) Динамичность 

 

      Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития и представлять собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (коллективное, диадное) обусловливает 
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интериоризацию ценностей культуры в ценностную структуру личности ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания 

внутренних отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его деятельности, субъектные 

качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого человека, самостоятельности и ответственности, рефлексивности и 

эмоциональной адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

 
 

 

2.5. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель коррекционной работы ДОУ — создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательно й программы дошкольного образования. 

Задачи коррекции: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками 

в физическом и (или) психическом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

В современном российском обществе, на законодательном уровне определено право детей на доступное образование (ст. 2 пункт 27 

Федерального закона 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которое подразумевает активное 

вовлечение в процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри образовательной организации и окружающих сообществ; 
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действия, направленные на удовлетворение разнообразных образовательных потребностей обучающихся, тем самым, определяя 

необходимость реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных образовательных организациях. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены: 

 дети с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позднооглохшие); 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, функциональными нарушениями зрения); 

 дети с тяжелыми нарушениями речи; 

 дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

 дети с задержкой психического развития 

 лица с нарушением интеллекта (умственно отсталые); 

 лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

 лица со сложными недостатками развития. 

Под специальными образовательными условиями для данной категории детей в ООП ДО определены: организационно-педагогическое 

обеспечение, использование в работе адаптированных образовательных программ. 

Важнейшая роль в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

принадлежит воспитателю и родителям ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной общеобразовательной программы, обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их речевом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование  направлены на создание условий: 

⎯ формирования у детей общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья, обеспечения эмоционального 
благополучия с использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

⎯ обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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оказания им квалифицированной помощи и поддержки в освоении Программы; 

⎯ освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

⎯ совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей и специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда и др.) 

 

 

 

 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(краткая характеристика) 

категория типов нарушенного 
развития 

Характеристика 

 
2. Задержка психического развития (ЗПР) 
Типы задержки психического развития: 

- отклонение в психофизическом развитии, выражающееся в замедленном темпе созревания 

различных психических функций. Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является 
сочетание дефицитарных функций с сохранными. 
 
 

 

Задержка психического развития 

конституционального генеза – 

наследственно обусловленный 

психический и психофизический 

инфантилизм (гармонический или 
дисгармонический) 
 

 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Страдает 

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики. Слабо 

сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, конструировании: многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, не регулируют силу нажима, затрудняются в пользовании ножницами, затруднено 

 формирование графомоторных навыков. 
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 Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью. Дети часто действуют импульсивно, 

легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

 

 

У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия нарушен. 

Дети могут соотносить предметы по цвету, форме, величине, но отмечаются ошибки при 

назывании. Отмечается отставание в формировании целостного образа предмета, что находит 

отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью и конструированием; 

затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки слухо-зрительно-моторной 

координации, пространственно-временных представлений. В дальнейшем эти недостатки 

препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного взаимодействия 

 проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных представлений. 

У детей с ЗПР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в создании 

целого из частей и выделении частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

 

Задержка психического развития 

соматогенного генеза, обусловлена 

хроническими соматическими 

заболеваниями внутренних органов 

ребенка. 

Особенно негативно на развитии могут 

сказываться тяжелые инфекционные, 

неоднократно повторяющиеся 
заболевания в первый год жизни ребенка 
 

 

Задержка психического развития 

психогенного генеза связывается с 

неблагоприятными условиями воспитания, 

ограничивающими либо искажающими 

стимуляцию психического развития 

ребенка на ранних этапах его развития. 

Отклонения в психофизическом развитии 

детей определяются психотравмирующим 
воздействием среды 
 

Задержка психического развития 

церебрально-органического генеза 

сочетает признаки незрелости нервной 
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системы ребенка и признаки парциальной 

поврежденности ряда психических 

функций 

образами, дети не выделяют существенных признаков при обобщении, затрудняются при 

сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам. 

Многим детям с ЗПР присущи нарушения речи. Часто отмечается несформированность всех 

компонентов речи – дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического развития, 

ограниченный словарный запас. Затруднены словообразовательные процессы. Незрелость 

внутриречевых механизмов приводит к трудностям в грамматическом оформлении 

предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты 

игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое 

поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра как совместная деятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, коллективная игра не складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие их 

поведения и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации, ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой 

регуляции поведения; не может подчиниться правилам, не способен к длительным 

интеллектуальным усилиям. 

Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При выполнении 

заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить 

непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом 

принимает программу, предложенную взрослым в виде образца, и особенно в виде словесной 

инструкции, не удерживает ее на протяжении работы. Действует недостаточно осознанно, не 

может вербализировать правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать 

словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе адекватных 

способов для выполнения задания. Особые проблемы касаются саморегуляции и 
самоконтроля: ребенок не замечает своих ошибок, не может адекватно оценить результат. 
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Формы, методы, приемы работы с детьми Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом концентрического 

принципа. Ознакомление детей с определенной областью действительности от этапа к этапу 

усложняется,   т.е.   содержание   одной   и   той   же   темы   раскрывается   в   следующей 
последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, 
причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. Таким образом, повторность в работе с детьми позволяет 

формировать у них достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всесторонне развитие, предупреждать и 

корригировать психомоторные нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр и т.д. Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую деятельность. 

Игрызанятия являются ведущими в образовании детей этой категории, так как дети нуждаются 

в упорядочивании своей деятельности, в определенном алгоритме ее реализации. 

Педагогический замысел игрового занятия направлен на решение коррекционно- 

развивающих, обучающих, воспитательных задач. 
В разных формах организации деятельности детей игровой метод используется как ведущий 
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Организация развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать возрасту, уровню 

развития, интересам, склонностям, способностям и личным особенностям детей группы. 

Подбор специальных материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности, которые в наибольшей степени будут способствовать решению развивающих 

задач: 

- различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации, книги); 

- игротека сенсорного и познавательного развития - игровой материал для развития 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, на 

узнавание по описанию, ориентировку по схеме («Найди ошибку художника», «Логический 

домик», «Четвертый лишний», «Найди отличия», Логические блоки Дьенеша»); - подборка 

игрового материала для развития мелкой моторики (мозаики, пазлы, игры-шнуровки); 
- схемы и алгоритмы действий, операционные карты, отражающие последовательность 

действий по созданию какого-либо продукта; - модели последовательности рассказывания, 
описания; модели сказок и др. 

 

Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими освоению образовательной программы 

Объективным фактом становится понимание ситуации, когда сложности на пути образовательного процесса, даже в условиях 

инклюзивной модели, появляются не только у детей с ОВЗ. В детской популяции в последние годы отмечается увеличение 

количества детей со специфическими отклонениями (особенностями) как органического, так и функционального характера. 

Педагогическим сообществом эти дети отнесены к так называемой «группе риска» детей, также имеющих «особые 

образовательные потребности» - особенности развития, препятствующие успешному освоению образовательной программы. Для 

данной категории детей могут быть разработаны индивидуальные образовательные маршруты, предусмотренные основной 

образовательной программой образовательной организации. 

Данная группа детей на сегодняшний день выделяется наиболее широко и может быть представлена следующими категориями: ⎯ 
одарённые дети; 

⎯ часто болеющие дети; 

⎯ леворукие дети; 

⎯ дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания; 

⎯ дети с нарушением эмоционально-волевой сферы. 
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Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в общее (дошкольное) образование на основе особых о 

образовательных потребностей данных категорий. В то же время, практически каждая из представленных категорий может входить в 

симптомокомплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой ситуации обеспечение качества образовательного 

процесса становится возможным в рамках определённого пересмотра ценностных характеристик образования и созданию 

своевременных практических рекомендаций для организации условий образования и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими освоению образовательной программы (краткая 

характеристика) 

 

Категория типов 

нарушенного развития 

Часто болеющие дети (ЧБД) 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными 

респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Часто болеющих детей относят к группе  риска на основании случаев заболеваемости острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

 старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 
В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических 
воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и нервно- психического 

развития дошкольников. 
Принято считать, часто болеющих детей специфическим возрастным феноменом 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Рациональный оздоровительный режим с применением оздоровительных методик: 

 дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка с элементами ЛФК; 

 закаливание; 

 пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой, ладонный, аурикулярный, волосистой части 

головы, плантарный и другие); 

 психогимнастика; 

 

 логоритмика; 
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 проветривание, кварцевание; 

 устранение аллергоисточников (организация индивидуального питания, исключение пухоперовых и 

шерстяных одеял, подушек, ковров). 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными раздражителями, су- 

джок, оборудования для проведения закаливающий процедур. 

Специфика планируемого 
результата 

 определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

 называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган); 

 различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, выбирает одежду и 

обувь соответствующие погоде, состоянию своего здоровья; 

 владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с рисунком, 
поделкой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки), самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни. 

Категория типов 

нарушенного развития 
Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть 

временным признаком, часто её смешивают с истинным левшеством, при котором у человека 

наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: 
 сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на 

срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии 
имеют плохой почерк, медленный темп письма); 
 недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в 

пространстве, зеркальное расположение графических элементов); 

 слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как 

следствие – сниженная работоспособность; 
 дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они 

более эмоциональны, чем их сверстники; 
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 речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). 
Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Работа с леворукими детьми должна выстраиваться с учётом двух аспектов: 

 общеукрепляющие действия, направленные на полноценное развитие мозга – регулярная двигательная 

активность, закаливание (стимулирование развития мышц усиливает мозговую активность); 

 целенаправленные мероприятия по освоению конкретного навыка; 

Важными условиями становятся положительное отношение к леворукости и правильная организация 

рабочего мета (источник света находится справа, расположение листа бумаги, тетради). Рекомендуется 

развитие пространственного мышления, зрительно-моторной координации, соматогнозиса, предупреждение 

переутомления, развитие эмоционального интеллекта. 

 В работе эффективны имитационные развивающие игры, психогимнастика (выражение своего 

эмоционального состояния в рисунке, в движении), ауторелаксация. 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

 Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой воспитывается леворукий 

ребёнок должны стать пособия для формирования: 

 пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические фигуры, кубики, карточки, 

конструктор («LEGO» и другие), «Волшебные мешочки» (с предметами различной формы, размера и цвета – 

пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов» и так далее), модели, схемы, обводки, 

трафареты, контуры, мячи; 

 эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры, «Уголок уединения» и так далее. 

Специфика планируемого 

результата 
 у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные координации, зрительное восприятие 

память; 

 правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять различные 
графические элементы; 

 у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, письму, к учебной 

деятельности   в целом;   на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут 
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трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 
 

 

Категория типов 

нарушенного развития 

 

 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое 
расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как 
трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. 
 

 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункция центральной 

нервной системы. Дети проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что 

существенно влияет на общую работоспособность. Страдает программирование поведения, проявляющееся в 

импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю. В 

ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями 

действий, вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений. 

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

 синдром гиперактивности без дефицита внимания; 

 синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, 

«витающие в облаках»); 

 синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который 

может быть поставлен только по результатам специальной диагностики. 
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Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Оптимальные результаты достигаются при грамотном сочетании: 

 медикаментозного лечения; 

 психологического сопровождения; 

 нейропсихологической коррекции. 

Положительной динамики можно достигнуть при использовании: 

 дыхательных упражнений, направленных на стабилизацию ритма организма (активности мозга, дыхания, 

работы ЖКТ и других функций); 

 глазодвигательных и других специальных упражнений (разнонаправленных и однонаправленных с 

языком), развивающих межполушарное взаимодействие, повышающих энергетизацию организма; 

 функциональных и коммуникативных упражнений. 

Важно! Без коррекции поведения родителей и/или ближнего окружения - работы с ребёнком СДВГ 
становится практически бесполезной! 

Организация развивающей Все занятия и события в   группе   включают   продуктивную   деятельность   с разными материалами. 

предметно-пространственной 

среды 

Рекомендуются игры и занятия: 

 на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех анализаторов – зрительного, слухового, 

тактильного, вкусовой и так далее); 

 на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание выдержки и контроля (упражнения с песком, 
водой, глиной и т.д.); 

 на многозначность задач (на одновременное воспитание внимания, усидчивости и импульсивности); 

 физической культурой, на развитие межполушарного взаимодействия, для укрепления иммунитета 

(контрастный душ, обливания, ритмика, хореография, лыжи, теннис, плавание, прыжки на батуте, 

восточные единоборства, и даже – вязание!). 

Специфика планируемого 

результата 

 запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания сразу (и помнит очень 

долго); умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания взрослого соблюдает 

правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях; 
 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во 

времени (часы, дни, недели); 

 самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций; 

 умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи своих мыслей, чувств, 
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отношения к кому или чему-либо; 

 устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать фрагменты такой 

деятельности; 

 планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием вербальных 

средств, контролирует промежуточные и конечные результаты; на фоне общей нормализации 

эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный 
опыт. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у 
ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

 эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой активности, 

затруднений организации умственной деятельности); 

 повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, снижении стремления к 

общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), 

которая может быть направлена на самого себя. 

 ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых; 

 отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 

 неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со 
взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих); 

 низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться 

как проявление лени; 

 выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной 

критичности); 

 повышенная импульсивность. 

 Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут 

привести к серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального 

поведения, затруднению в обучении. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей эффективна при использовании приёмов и 

методы социально-личностной технологии: 
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 психогимнастики, коммуникативные тренинги; 

 музыкальная и сказкотерапия, песочная терапия, игровые тренинги, арттерапия; 

 метод программированного цветового игротренинга; 

 метод биологической обратной связи – БОС (подходит детям 6-7 лет) 

 метод опережающего социального одобрения; 

 социально-ориентированные игры и проекты (сюжетно-ролевые и режиссёрские игры общественной 

тематики); организация практики коллективных творческих дел (театральные постановки и так далее). 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для организации оптимальной двигательной 

активности детей (способствующий формированию произвольной регуляции у детей): 

 физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки оздоровительных комплексов; 

 коррекционно-развивающие дидактические игры; игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых 

действий, ситуаций и ролевых проявлений, игры- драматизации и так далее, используемых в для 

психологических тренингов, этюдов, имитационных игр, смоделированных ситуаций. 

Специфика планируемого 
результата  
 
 

 инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность; 
 проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в большинстве знакомых и незнакомых 

ситуаций; 
 устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во 
времени (часы, дни, недели); 

 самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и 
незнакомых ситуаций; 
 детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в знакомых местах и 

ситуациях; 
 проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации; 
 способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей

(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 
 планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием вербальных 
 средств •на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать. 
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         ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ПРОЯВЛЯЮЩИМИ ОДАРЁННОСТЬ. 

Существенное внимание в детском саду уделяется детям, проявляющим одаренность. Для этой категории детей 

предусмотрена разработка индивидуальных образовательных программ (маршрутов). 

Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания педагогической образовательной стратегии, целью 

которой является организация педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей на достижение поставленных 

целей образования одаренного ребенка, при выполнении запрограммированного плана действий за определенный временной период. 

Индивидуальная образовательная программа: - максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям 

ребенка, что является непременным условием стратегии, реализуемой через выстроенную индивидуальную образовательную 

технологию, которая является показателем изменений, вносимых в образовательный процесс; - разрабатывается с учетом 

специфических социокультурных особенностей ближайшего окружения ребенка, определяет для окружающих ребенка 

взрослых цели, задачи, условия и средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию локальных изменений: 

обновление образовательной деятельности за счет внедрения методов и приемов, организационных форм, обеспечивающих 

личностный рост ребенка, позитивную динамику его образовательных достижений; - определяет пути индивидуальной 

траектории развития ребенка, достижения прогнозируемого результата, который должен быть получен к определенному 

моменту времени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий будет достаточно для 

достижения ожидаемого результата развития одаренного ребенка); - позволяет своевременно выявлять и предупреждать 

нежелательные тенденции в развитии одаренного ребенка в период реализации образовательных целей и задач. 

В этой связи индивидуальная образовательная программа рассматривается как технология достижения прогнозируемого 

результата образовательной деятельности с одаренным ребенком. Соединение основного (общеразвивающего), коррекционно-

развивающего и дополнительного образования позволит создать максимально адаптированную траекторию развития одаренного 

ребенка. 

Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования с учетом повышенного уровня «трудности». 

Коррекционно-развивающее образование обеспечит своевременную помощь и поддержку ребенку в решении возникших проблем в 

его развитии. 

Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения его потребностей в разных сферах продуктивной 
деятельности, окружающей действительности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с семьей воспитанника. 

Общие принципы образовательного процесса с одаренными детьми: 

Основополагающими подходами к работе с одаренными детьми являются: 

1. Системный подход, который реализуется через: 

 интеграцию различных форм воспитания и обучения одарённых детей на всех этапах становления, развития их личности 
(детские дошкольные учреждения, школы всех типов, внешкольные учреждения и т.д.); 
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 интеграцию различных предметов и видов искусств на всех стадиях развития одарённых детей, учитывая их способности; 

 взаимосвязь образования, обучения и воспитания одаренных детей с развитием общей культуры в различных видах и 

формах занятий, творческой деятельности детей; 

 взаимодействие обязательных занятий и факультативных форм (в том числе спецгруппы, кружки, секции и т.д.), 

избираемых в соответствии с индивидуальными способностями, склонностями и интересами одаренных детей; 

 направленность на формирование целостной индивидуальности дошкольника как системы, включающей 
интеллектуальную, нравственную и эмоционально-волевую сферы; 

 обеспечение тесного взаимодействия сотрудничества всех субъектов учебно-воспитательного процесса (педагогов, 
родителей и самого одаренного ребенка); 

 наличие соответствующей подсистемы организационно-методического обеспечения (подбор педагогических кадров, их 

стимулирование, подготовка и издание методических рекомендаций, разного рода инструктивных материалов, проведение 

конференций, семинаров и т.д.). 

2. Деятельностный подход призван содействовать раскрытию в человеке творческого потенциала, развитию потребности и 

способности преобразовывать окружающую действительность и самого себя «по законам разума, красоты и добра». 

3. Принцип индивидуализации в обучении и развитии одаренных детей заключается в том, что каждый одаренный ребенок 

должен воспитываться, обучаться и развиваться по индивидуальной программе, содержание которой направлено на 

реализацию его непосредственных интересов и способностей. Однако ни в коем случае нельзя замыкать ребенка в рамках 

того увлечения, в котором 

раскрывается его одаренность, т.е. нельзя не учитывать и общее развитие ребенка, что предполагает овладение им обязательным 

программным материалом. 

4. Принцип непрерывности и преемственности воспитания, обучения и развития одаренных детей предполагает, во-первых, 

что процесс развития одаренности будет протекать постепенно – от самого раннего детства до завершения образования, 

вступления в самостоятельную жизнь. Во-вторых, основополагающие элементы творческих способностей, восприятия и 

деятельности, заложенные в самом начале (в семье, в других формах занятий с дошкольниками) будут последовательно 

проходить все более усложняющиеся этапы развития, видоизменясь в целом, но сохраняя и обогащая главное – способность 

восприятия разных дисциплин и искусств, потребность самовыражения и личного участия в активном преобразовании 

действительности.  

5. . Принцип развития важен для целенаправленного программирования работы с одаренными детьми. Содержание и формы 

творческой деятельности одаренных детей надо организовать таким образом, чтобы на первом плане были не престижные цели 

и прагматические задачи, а последовательное развитие способностей, восприятия, интереса к разным видам деятельности, 

искусств. 

6. Комплексный подход к работе с одаренными детьми предполагает реализацию и взаимодействие следующих принципов: 

 принцип комплексности в преподавании различных предметов и искусств на интегративной основе; 

 принцип психологической готовности одаренного ребенка заняться любимым делом, именно тем, в котором он 
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проявляет свою одаренность. Если ребенок почувствует насилие над собой взрослого, то даже к любимому делу он будет 

относиться с отвращением; 

 принцип   «комфортности»   в   обучении включает создание благоприятных условий   для его творчества 
(математического, музыкального, литературного и т.д.); 

 принцип «скорой помощи» заключается в следующем: нельзя откладывать на потом ответы на вопросы ребенка, 

покупку каких -то игр, музыкальных инструментов, приборов. Потом все это может оказаться невостребованным и уже 
ненужным; 

 принцип полифонии. Суть этого принципа в том, что особенно на раннем этапе развития детей необходимо, чтобы во 
время процесса обучения у ребенка были задействованы все органы чувств. 

 

Формы работы с одаренными детьми 

- Индивидуальный подход в образовательной деятельности, использование в практике элементов дифференцированного 
обучения, проведение нестандартных форм занятий; 

- Дополнительные занятия с одаренными дошкольниками, подготовка к конкурсам, интеллектуальным играм, миниолимпиадам; 

- Участие в мероприятиях детского сада, муниципальных, региональных конкурсах; 

- Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

- Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

- Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также спортивных секций по интересам; 

- Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная 

энциклопедия); 

- Создание детских портфолио 

Основные средства решения задачи развития одаренного ребенка: 

1. Активизация творчества ребенка-участника совместной изобразительной деятельности, конструирования и такого вида детской 

игры, как режиссерская (комбинационная) игра и др. 

2. Перенос основного внимания с содержания обучения на его средства; для совершенствования, развития умственных 

способностей важны не столько сами по себе знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они 

преподносятся ребенку и как им усваиваются. 
3. Введение в процесс обучения ребенка таких действий, которые в максимальной степени будут способствовать развитию ее 

умственных способностей. 

4. Введение в процесс обучения наглядных форм моделирования: - расширение диапазона моделируемых отношений (наглядные 

модели, используемые на занятиях, отображают пространственные, временные, логические и другие отношения); - развитие 

степени обобщенности моделируемых отношений внутри каждого их типа (овладение моделями, имеющими обобщенный 

смысл и отображающими не единичные ситуации, а существенные черты многих объектов и ситуаций, например, круги 

Эйлера). - изменение самих наглядных моделей, с которыми действует ребенок (числовая ось, модель звукового состава слова и 

т. п.). 
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5. Наглядные модели должны стать средством обучения, т.е. их построение и использование должно осуществляться сознательно 

под руководством взрослых и должно быть направлено на решение умственных задач, связанных с усвоением определенных 

знаний. В этих условиях максимально реализуются потенциальные возможности развития способностей: от построения и 

использования реальных (графических, предметных, двигательных) моделей ребенок постепенно переходит к их построению и 

использованию «в уме». В результате средства обучения превращаются в средства собственного мышления: построения 

замыслов, планирования действий, решения различных умственных задач. А это и есть развитие умственных способностей. 

6. Использование форм символизации, которые являются основанием для развития творческих способностей. 

7. Задачи, должны быть направлены на развитие воображения. 

8. Создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно, заранее окружить ребенка такой 

средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и 

исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно 

9. Новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном содержании. 

10. Принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулирование к высказыванию собственных идей по поводу 

решаемой проблемы. 

Содержание развивающих игр и упражнений должно быть ориентировано на ребенка и его взаимодействие с другими детьми. 

              

                                    ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ     

ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста 
Инновационные технологии - это система методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии 

сочетают прогрессивные креативные технологии и традиционные, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической деятельности. 

Ведущие признаки современных технологий заключаются в том, что они ставят воспитанника и воспитателя в позицию субъектов своей 

деятельности, обладают высоким уровнем инструментальности, обеспечивают гарантированный результат. 

     1..ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

Данная технология основывается на изучении и понимании ребенка, учете его особенностей при построении образовательных 

отношений с ним. Основные особенности технологии личностно ориентированного развивающего процесса: 

• конструирование дидактического материала разного типа, вида и формы, определение цели, места и времени его использования на 
занятии; 

• продумывание педагогом возможностей для самопроявления детей; 

• проведение наблюдений за детьми (процедур отслеживающего характера); 

• предоставление детям возможности задавать вопросы, не сдерживая их активности и инициативы; 

• поощрение высказанных детьми оригинальных идей; 
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• организация обмена мыслями, мнениями, оценками; 

• стимулирование детей к активным действиям по усвоению знаний, к дополнению и анализу ответов других детей; 

• стремление к созданию ситуации успеха для каждого ребенка; 

• использование субъектного опыта и опора на интуицию каждого ребенка; 

• применение трудных ситуаций, возникающих по ходу занятия, как область приложения знаний; 

• продуманное чередование видов работ, типов заданий для снижения утомляемости детей. 

Условия эффективности педагогической технологии: 

1) создание оптимальных условий для возможности детей реализовать себя; 

2) накопление банка данных о формирующемся у детей индивидуальном опыте – в виде индивидуальных карт развития детей как 

основы для выбора оптимальных, дифференцированных форм обучения. 

Средства поддержки ребенка при реализации технологии можно разделить на 2 группы: 

1 группа средств обеспечивает общую педагогическую поддержку всех детей группы воспитанников и создает необходимый для 

этого тон доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества. Это внимательное, приветливое отношение педагога к детям, 

доверие к ним, привлечение к планированию деятельности, создание ситуаций взаимного обучения, использование деятельностного 

содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ, позитивная оценка достижений, диалогичное общение и др. 

2 группа средств направлена на индивидуально-личностную поддержку (индивидуально психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка) и предполагает диагностику индивидуального развития, обученности, воспитанности, выявление личных проблем детей, 

отслеживание процессов развития каждого ребенка. Особую роль в индивидуальной поддержке педагога придают ситуациям успеха, 

созданию условий для самореализации личности, повышению личностного статуса, значимости его личных «вкладов» в решение 

общих задач. 

 

 

2.ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО РЕБЁНКА» 

Индивидуальные образовательные достижения – это своего рода копилка успехов, инструмент в формировании самооценки и 

самопрезентации личных достижений ребенка, это портфолио ребенка. 

Портфолио – это: 
• способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в определенный период его развития, 

важнейшая точка соприкосновения во взаимодействии «педагог – ребенок – родитель»; 

• метод оценивания реальных достижений дошкольника; 

• коллекция работ воспитанников, которая демонстрирует его усилия, прогресс или достижения в определенной области; 

• своеобразная выставка работ детей, задачей которой является отслеживание их личностного роста; 

• коллекция работ и результатов деятельности ребенка, которые демонстрируют его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях; 

• инструмент комплексной оценки уровня развития индивидуальных качеств, возможностей и способностей ребенка, способ 

анализа индивидуальных достижений для выстраивания дальнейшей траектории развития. 



        102 
 

Важная цель портфолио – увидеть картину значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса ребенка в широком образовательном контексте, показать его способность практически применять приобретенные знания и 

умения. Основной смысл портфолио – показать все, на что способен ребенок. 

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, 

возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Портфолио дошкольника 

может быть как формой эффективного оценивания творческих достижений ребенка, так и способом развития его способностей. 

Ряд авторов предлагают собственные структуру и содержание портфолио ребенка дошкольного возраста. 

 

2. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач: 

• закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

• повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

• проведение профилактической оздоровительной работы; 

• ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

• мотивация детей на здоровый образ жизни; 

• формирование полезных привычек; 

• формирование валеологических навыков; 

• формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, требуемого по ФГОС, в ДОУ 

используются различные виды современных здоровьесберегающих технологий: 

• медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, 

организация специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль 

качества организации питания и т.д.); 

• физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные мероприятия, валеологические занятия, процедуры 

закаливания, организация прогулок и т.д.) 

• валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового образа жизни, обучение родителей 

способам взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической культуры); 

• валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными здоровьесберегающими технологиями 

и способами их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных и психологических особенностях 

дошкольников). 

 Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий можно достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, 
влияющих на здоровье детей. 
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                                                                                            3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                                                                                ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Условия реализации Программы в детском саду направлены на обеспечение полноценного развития личности детей во всех 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Рабочая Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО. 

 

Для успешной реализации Программы предусмотрены такие психолого-педагогические условия (ФГОС ДО), как: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
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возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми 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 родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; - 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - оценку индивидуального развития 

детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 
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в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 
 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную 

с учетом ООП ОП ДО. При проектировании РППС Организации учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

не только развивающая, но и развивающаяся. 

Одно из фундаментальных положений Программы – это разделение пространства в помещениях групп и на участке. В группе, 

ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Таким образом, в рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного непосредственного обучения, (четкой 

организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное 

обучение через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний. 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей.  

Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке расставлены таким образом, чтобы во время работы    
детей центры легко просматривались. Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы 

могут использоваться для разделения пространства группы на Центры. Материалы группируются логически и находятся в 
соответствующих Центрах активности. Детские работы и материалы на текущую тему выставляются на стенах на уровне, удобном 

детям для рассматривания и  обмена мнениями. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, т ак и искусственного 

замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой,

 полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Содержательная насыщенность среды обеспечивает соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; -возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 
-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 



        107 
 

модулей, ширм и т.д. в разных видах детской активности; 
-наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность РППС обеспечивает: 

-наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Доступность РППС обеспечивает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность РППС должна соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

Центры активности как условие развития самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста 
Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их 

игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с 

психологопедагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными 

интересами и потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в образовательный процесс. 
Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

РППС в группах для детей раннего возраста. 

Здоровый, эмоционально благополучный ребенок раннего возраста отличается большой активностью и стремлением к 

самостоятельности. Правильно подобранные материалы и оборудование во многом способствуют социально-личностному развитию 

детей — появлению и становлению у них целенаправленности, т.е. способности ставить простые цели и реализовывать их в процессе 

собственной деятельности. Все материалы для свободной самостоятельной деятельности доступны детям. Дети этого возраста плохо 

реагируют на пространственное изменение обстановки, предпочитают стабильность, поэтому все материалы и пособия имеют постоянное 

место, но дети могут переносить их туда, где считают необходимым на данный момент. Жизненное пространство в группе дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование 

групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны отделены одна от другой перегородками, ширмами, например, зона сюжетных игр 

отделяется от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая зона хорошо 
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освещена. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. В групповых помещениях организованы зоны для: 

приёма пищи и занятий, развития движений, сюжетных игр, игр со строительным материалом, игр с машинками, двигателями, игр с 

музыкальными инструментами, чтения и рассматривания иллюстраций, игр с водой и песком, уголок уединения. Также в группах много 

привлекательных, разнообразных и очень простых в использовании материалов для изобразительной и конструктивной деятельности 

детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для работы с детьми с особенностями развития, 

препятствующими освоению образовательной программы 

Часто болеющие дети (ЧБД) 

 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными раздражителями, 

суджок, лампы для кварцевания, оборудования для проведения закаливающий процедур. 
 

 Леворукие дети Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой воспитывается 

леворукий ребёнок должны стать пособия для формирования: 

- пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические фигуры, кубики, 

карточки, конструктор («LEGO» и другие), «Волшебные мешочки» (с предметами различной формы, 

размера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов» и так далее), модели, 

схемы, обводки, трафареты, контуры, мячи; 

Эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры, «Уголок уединения» и так далее. 

Дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью 

Все занятия и события в группе включают продуктивную деятельность с разными
 материалами. Рекомендуются игры и занятия: 

- на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех анализаторов – зрительного, 
слухового, тактильного, вкусовой и так далее); 

- на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание выдержки и контроля (упражнения 

с песком, водой, глиной  и т.д.); 

- на многозначность задач (на одновременное воспитание внимания, усидчивости и импульсивности); 
- физической культурой, на развитие межполушарного взаимодействия, для укрепления иммунитета 

Дети с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для организации оптимальной 

двигательной активности детей (способствующий формированию произвольной регуляции у детей): 
- физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки оздоровительных 

комплексов; коррекционно-развивающие дидактические игры; 

- игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых 

проявлений, игры- 

драматизации и так далее, используемых в для психологических тренингов, этюдов, имитационных 

игр, смоделированных ситуаций; 
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 Организация развивающей предметно-пространственной среды при работе с одаренными детьми 

Одаренные дети 

 

ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность одарённого ребёнка и отвечать 

следующим параметрам: 

иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск собственных ориентиров и 

потенциальной многовариативностью (богатством возможностей). Такая среда должна содержать 

образцы креативного поведения и его результаты; 

обогащать предметно-информационную среду материальными и информационными ресурсами, 

обеспечивать доступность и разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого 

использования;активизировать трансформационные возможности; обеспечивать гибкость в 

использовании времени, средств и материалов, с предоставлением возможности самостоятельно ставить 

задачи, выбирать время, последовательность, способы её решения; 

сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность с её коллективными формами. 

 

 

 
 
                                                                   3.3. Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 
Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

Обязательная часть  

(примерная основная образовательная программа, 

методические пособия) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(парциальные программы, технологии, методические пособия) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 368 с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 64 с. 

 Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 256с. 

 Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 128с 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ИП Лакоценин С.С., 2010. 208с 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: Методическое пособие / Под 

ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 512с 

 Карманная энциклопедия социо-игровых приёмов обучения 

дошкольников: методическое пособие / Под ред. В.М. Букатова. М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 128 с. 

 Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных 

игр детей. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 176 с. 

 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Методическое 

пособие. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 64 с. 
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Познавательное 

развитие 
 От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 368 с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 48 

с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 64 с.  

 Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 256с. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ИП Лакоценин С.С., 2010. 208с 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: Методическое пособие / Под 

ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 512с 

 Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми до трех лет: Пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 224с. 

 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста 

(1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 56с. 

 Ермакова С.О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет. – М.: 

РИПОЛ классик, 2008. 256с 

Речевое развитие  От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 368 с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:Вторая 

группа раннего возраста. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 112 

с. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ИП Лакоценин С.С., 2010. 208с 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: Методическое пособие / Под 

ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 512с 

 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста 

(1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 56с. 

 Ермакова С.О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет. – М.: 

РИПОЛ классик, 2008. 256с 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 368 с. 

 Е.С. Комарова Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

160 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 

возраст. –М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. 144с 

 Ермакова С.О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет. – М.: 

РИПОЛ классик, 2008. 256с 

Физическое 

развитие 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. М.: Мозаика-синтез, 2014. 368 с. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: Методическое пособие / Под 

ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 512с 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. / Авт-сост.  
Э.Я.Степаненков. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 144 с. 
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  Ермакова С.О. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет. – М.: 

РИПОЛ классик, 2008. 256с 

 

 

 

 

Организация развивающей, предметно-пространственной среды в первой младшей группе «Колобок» (основная часть и часть, 

формируемой участниками образовательного процесса) 

Центр «Физкультуры и 

здоровья» 
 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 Коврики, дорожки массажные, со 

следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 мячи; обручи; кегли; кубы; 

 шнур длинный и короткий  

 ленты, флажки; 

 кольцеброс. 

Центр «Природы»  Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Предметные картинки в соответствии с 

темами. (фрукты, овощи, игрушки, 

транспорт, птицы и т.д.) серии «Времена 

года» (природная и сезонная деятельность 

людей);  

 Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные 

 Инвентарь для трудовой деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады и др. 

 Природный и бросовый материал. 

 Центр «Развивающих 

игр» 
 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Центр «Сюжетно-

ролевых игр» 
 Реализация ребенком 

полученных и 

 куклы 

 постельные принадлежности; 
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имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 Центр «Дорожной 

безопасности» 
 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Литература о правилах дорожного 

движения 

 Машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

«  Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная литература о 

достопримечательностях Каменска-

Уральского 

 

Центр «Книги»  Формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Центр «Театра»  Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

 Ширма 

  Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, ролевой и др.) 

 Костюмы для игр 

Центр «Изобразительного 

искусства» 
 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти для 

рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, обрезки 

бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 
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3.4. Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Материально-технические условия реализации РП включают в себя требования: 

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса и обеспечения психологического благополучия детей в детском саде созданы 

все необходимые условия. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

Основные помещения для реализации образовательной программы: групповое помещение, музыкально-физкультурный зал, методический 

кабинет, медицинский блок, кабинет педагога- психолога и учителя – логопеда. 

Групповые комнаты, включают игровую, познавательную и обеденную зоны. При создании развивающей предметно- пространственной 

среды      воспитатели учитывают требования ФГОС дошкольного образования, возрастные и индивидуальные особенности детей 

группы. 

 

 

Центр «Музыки»  Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 Музыкальные инструменты  

 Музыкально-дидактические игры 
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1. Столы  

2. Стулья  

3. Физкультурный модуль  

4. Сюжетные модули: «Дом», «Салон красоты», «Доктор», «Магазин»  

5. Театрально-музыкальный модуль  

6. Модуль конструирования (угол)  

7. Модуль безопасности  

8. Модуль природы и экспериментирования. 

Центр Оснащение 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Куклы среднего размера – 3 шт. Куклы маленького размера – 3шт. Куклы – младенцы - 2 шт Кукольная кровать – 1шт. 

Коляски -2шт. 

Гладильная доска – 1шт. 

Утюг – 2шт 

Фен- 2шт 

Плойка-1 шт 

Расчестка-2 шт 

Заколки- 5шт 

Набор доктора -2 шт 

Весы -1шт 

Касса -1шт 

Фрукты,овощи 1 набор 

Центр театрально –

музыкальный  
Ширма 1 шт 

 Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и др.)-1шт 

Костюмы для игр -3 шт 

Музыкальные инструменты -2 набора 

Музыкально-дидактические игры-4 шт 

Центр конструирование Различные конструкторы -4 шт  

Центр «Дорожной 

безопасности» 

Литература о правилах дорожного движения-4 книги 

Машины крупные и средние; грузовые и легковые; -10шт 

Центр «Природы» Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями -5 цветов 

Предметные картинки в соответствии с темами. (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, птицы и т.д.) 

серии«Времена года» (природная и сезонная деятельность людей);  
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Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные 

  Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для выращивания 

рассады и др. 

Природный и бросовый материал. 

 

 

                                                                                    3.5. Режим дня и распорядок 

Организация жизни и деятельности детей определяется режимом дня. Режимы дня ориентированы на возраст детей. Режим строится в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную развивающую деятельность и общение 

дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. В соответствии с потребностями и возможностями 

детей предусматривается возможность гибкости режима дня, т.е. он может быть изменен в связи с определенными условиями (природными, 

погодными, сезонными изменениями, социальной ситуацией в семье и др.). 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 и СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 

№ 2. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных 

возрастных групп в холодный и теплый периоды года Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы 

между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

                                                                                      Примерный режим дня 

 

РЕЖИМ ДНЯ          1 младшая группа (2-3 лет) 

режимные моменты Теплый период Холодный период 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

7.00 – 7.55 

С выходом на воздух (при благоприятных 

погодных условиях) 

7.00 – 730 

в группе 

Утренняя гимнастика 
7.55 – 8.00 

на воздухе (при благоприятных погодных 

7.30 – 8.00 

в группе 
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условиях) 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

Свободная игровая деятельность. Совместная 

деятельность педагога с детьми 

8.00-8.15 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 8.05-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры, двигательная 

активность, подготовка к прогулке (тёплый период), 

подготовка к непосредственно-образовательной 

деятельности (холодный период) 

 

8.45 – 9.05 

 

8.35 – 9.00 

Холодный период: Непосредственно организованная 

образовательная деятельность, (в том числе по 

подгруппам) включающая динамическую паузу 

(10мин.) с организованной двигательной и игровой 

активностью 

Теплый период: Первая дневная прогулка. 

Совместная деятельность по развитию движений, 

художественно-эстетическому развитию, игры, 

наблюдения 

9.05 – 9.55 
 

9.00 – 9.50 

Холодный период: Гигиенические процедуры, 

второй завтрак, индивидуальная работа с детьми 

Теплый период: Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, второй завтрак. 

Индивидуальная работа с детьми 

           9.55-10.15          9.50-10.20 

Подготовка к прогулке (по подгруппам).  10.15-10.30 10.20-10.30 

Прогулка: наблюдения, познавательно-

исследовательская деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

двигательная деятельность 

10.30-11.20 10.30-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 11.20 -11.35 11.20 -11.35 
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игры 

Виды гимнастик: артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая 
11.35-11.40 11.35-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 11.40-12.00 

Гигиенические, закаливающие процедуры. 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.20-15.20 12.00-15.00 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика, 

воздушные, гигиенические процедуры 
15.20-15.30 15.00-15.15 

 Самостоятельная игровая деятельность,  совместная 

деятельность с детьми, 

 деятельность по интересам, досуги, чтение детской 

художественной литературы 

 

15.30-15.55 

 

- 

Непосредственно организованная образовательная 

деятельность, (в том числе по подгруппам) 

включающая двигательную, изобразительную, 

игровую деятельность 

- 15.15-15.45 

Подготовка к полднику, усиленный полдник 15.55-16.20 15.45-16.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 
16.20 – 16.40 

 

16.10-16.45 

Прогулка, постепенный уход детей домой 16.40-19.00 16.45-19.00 

дома 

прогулка с детьми,  ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 19.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30 (07.00) 20.30 – 06.30 (07.00) 
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Организованная непосредственно-образовательная 

деятельность 
Количество часов в неделю Количество часов в год 

1. Познавательное развитие. (Формирование 

элементарных математических представлений 

.Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром, миром природы) 

1 36 

2. Развитие речи 2 72 

3. Рисование 1 36 

4. Лепка  1 36 

5. Музыка 2 72 

6. Физическая культура 3  108 

Итого 10 360 

 

3.6. Традиционные праздники, события, итоговые мероприятия 

      Комплексно-тематическое планирование 

 

Описание традиционных событий, праздников, итоговых мероприятий 

Среда группы не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и – что важно – для 

развития и реализации разнообразных идей. Среда группы способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. 

Специфика заключается в том, что созданная в группах и помещениях детского сада развивающая предметно-пространственная среда служит, в 

большей степени, реализации самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию. Развивающая среда изменяется от темы (проекта) к теме 

(проекту), постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества взрослых с детьми. 

 

«Дружный кружочек», «Детский совет» 

«Дружный кружочек» (в младшем и среднем д/в) «Детский совет» (в старшем д/в) -утренний, вечерний или дневной сбор, проводится в одно 
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время (до или после завтрака) когда дети собираются вместе и занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, 

игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация ее результатов. 

Для большинства малышей 3–4 лет максимальный промежуток времени, в течение которого в состоянии сосредоточивать свое внимание, 

обычно составляет 5–10 минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 10–15 минут. Дети старшего 

дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15–20 минут. В начале учебного года отводится на групповой сбор лишь 

несколько минут, постепенно увеличивается его длительность. Групповой сбор - короткий, деловой и веселый. При этом меняются виды 

деятельности детей. 

Время проведения утреннего сбора в режиме дня может быть изменено. 

В группе воспитатели организуют круг. Дети садятся свободно в круг, могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на 

стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом предусмотрено место для рабочей панели (доски), на которой вывешивается 

календарь, тема недели, информация на эту тему и новости дня. 

 

Утренний сбор 

утренний сбор не является жестко обязательной для присутствующего ребенка формой работы. Задачи утреннего сбора 

1. Установить комфортный социально-психологический климат. 

2. Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

3. Выработать нормы и правила поведения. 

4. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

5. Познакомить детей с новыми материалами. 

6. Организовать планирование детьми своей деятельности. 

7. Оргазовать выбор партнеров. На утреннем сборе: 

- Дети собираются все вместе, радуются встрече, началу нового дня. 

- Играют в разнообразные игры, не требующие крупных движений. 

- Обмениваются новостями, задают вопросы. 

- Вырабатывают правила и нормы поведения. 

- Определяют тему работы. 

- Планируют содержание и формы работы по теме, если тема новая и/или планируют свою работу в центрах, если тема продолжается. 

Результат работы на утреннем сборе: 

1. Включенность, эмоциональный настрой детей на игру, познание. 
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2. Ощущение общности и внимания к каждому. 

3. Тренинг коммуникативных умений: участие в играх, упражнениях, обмене новостями, проговаривании и выслушивании планов. 

4. Индивидуальные планы детей на день. 

 

Центры активности 

Обстановка группы для детей дошкольного возраста создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать 

выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования, общения и игры. 

 

Вечерний сбор 

Основная задача – рассмотреть выполненные работы, проанализировать успехи и трудности, наметить перспективы. 

Задачи вечернего сбора: 

- пообщаться по поводу прожитого дня; 

- обменяться впечатлениями; 

- пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

- подвести итоги разных видов активности в течение дня; 

• помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; отрефлексировать, что получилось, что пока не 

удалось, почему; проанализировать свое поведение в группе; 

- ввести новую тему и обсудить ее с детьми; 

- выбрать работу на следующий день. 

Воспитатель подводит итоги с детьми, предлагает всем желающим рассказать о своих планах и выполненной работе, о том, что мешало и что 

помогло, что ребенок планирует доделать и когда, что хотел бы изменить, что еще хочет узнать, где можно поместить (повесить, использовать) 

работу ребенка, чему он научился сам. 

Вечерний сбор проводится для оценивания самими детьми своих успехов, для объединения результатов всех детей. 

 

                       ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ – ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка при освоении Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы, 
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принципиально не отличаются от Психолого-педагогических условий Обязательной части и описаны в пункте 3.1. Программы. 

Содержание Программы Части, формируемой участниками образовательных отношений, по направлению психолого-

педагогического сопровождения реализации Программы представлена содержанием авторских методик в Содержательном 

разделе. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды Части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Развивающая предметно-пространственная среда Организации Части, формируемой 
участниками образовательных отношений Программы, принципиально не отличается от РППС Обязательной части, 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно -эпидемиологическим требованиям, подробно представлена в пункте 3.2. 
Программы. 

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программы. Значимой характеристикой для разработки и реализации программы является наличие достаточных материально 

– технических и кадровых условий. Для реализации программы в детском саде и группе имеется необходимое оборудование, 

описанное в пункте 3.4. Программы. 

Режим дня и распорядок дня воспитанников в Части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

имеют принципиальных отличий от Обязательной части и представлены в пункте 3.5. Программы. 
 

 

 

                                                                              Приложения: 
Приложения 1. Перспективный план взаимодействия с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Родительский дневничок «В первый раз в детский сад». 

2. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

3. Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению». 

4. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

5. Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад». 

6. Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды». 

7. Организация выставки детского творчества совместно с родителями «Осенние фантазии» 

Октябрь 1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

2. Родительский дневничок «Игры с малышом осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет» 

4. Консультации для родителей: 
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«Особенности развития эмоциональной сферы»; 

«Особенности предметно - отобразительной игры»; 

«Игрушка – как часть народной традиции»; 

5. Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника». 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с детьми 1 младшей группы». 

2. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности». 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4. Беседа «Одежда детей в группе». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

6. Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц» 

7. Консультация «Здоровое питание». 

8. Творческий проект изготовление кормушки для птиц 

Декабрь 1. Оформление папки – передвижки «Зима!». 

2. Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях погоды (ПДД)». 

3. Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг». 

4. Папка – передвижка: «Дети любят потешки». 

5. Консультация «Правила питания детей». 

6. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Здравствуй гостья – Зима!» 

7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

8. Оформление странички портфолио «Мы читающая семья» 

Январь 1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям». 

2. Консультация «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. Ангина» 

3. Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 

4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2. Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца» 

3. Консультация для родителей «Растим будущего мужчину» 

4. Консультация «Точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ» 

5. Нетрадиционное родительское собрание в 1 младшей группе «Путешествие в страну Сенсорику» 

Март 1. Оформление папки – передвижки: «Весна» 
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2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна – красна!» 

3. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

4. Памятка «Отличие девочек от мальчиков» (методы воспитания) 

Апрель 1. Родительский дневничок «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая Пасха!» 

3. Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!» 

4. Консультация «Вредные привычки» 

5. Оформление портфолио «Как и во что играют дети дома» 

6. Создание игр для детей своими руками (фотоотчет, папки- передвижки) 

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста» 

2. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы 

3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 

4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

5. Творческий проект с детьми «Одуванчики» 

6. Консультации: 

«Поговорим о воспитании» 

«Приучаем к порядку»  

«Кризис 3 лет» 

7. Встреча – диалог с родителями по результатам мониторинга 
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Приложение 3. Диагностика педагогического процесса. 

 

                 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Может играть рядом, 

не мешать другим 

детям, подражать 

действиям сверстника 

и взрослого. 

Проявляет интерес к 

совместным играм со 

сверстниками и 

взрослым 

Общается в диалоге с 

воспитателем. Может 

поделиться 

информацией. 

Пожаловаться на 

неудобство и действия 

сверстника. 

Обращается с речью к 

сверстнику 

Следит за действиями 

героев кукольного 

театра. Рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых книжках 

Слушает стихи, 

сказки, 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения 

Наблюдает за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя в уголке 

природы. Выполняет 

простейшие трудовые 

действия 

Проявляет 

отрицательное 

отношение к 

порицаемым 

личностным 

качествам сверстников. 

Проявляет 

элементарные правила 

вежливости 

Итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Сроки проведения 1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 
2 полугодие 

1                

2                

3                

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

               

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Знает свое

 имя

. 

Называет 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

имена членов 

своей семьи и 

воспитателей 

Осуществляет 

перенос 

действий с 

объекта на 

объект, 

использует 

предметы-

заместители 

Узнает и 

называет 

игрушки, 

некоторых 

домашних и 

диких 

животных, 

некоторые 

овощи и 

фрукты 

Имеет 

элементарные 

представления о 

сезонных 

явлениях, смене 

дня и ночи 

Узнает шар и куб, 

называет размер 

(большой – 

маленький) 

Группирует 

однородные 

предметы, 

выделяет один 

и много 

Умеет по 

словесному 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы по 

назначению. 

Цвету, 

размеру 

Проявляет 

интерес к 

книгам, к 

рассматрива

нию 

иллюстраци

й 

Итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Сроки проведения 1 

полуг

одие 

2 

полуго

дие 

1 

полуго

дие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуи

е 

1 

полд

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полуго

дие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 пол                                                                                                   

дие 

1 

пол

уго

дие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 пол                                                                                                   

дие 

1                    

2                    

3                    
Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Сопровождает речью игровые и 

бытовые действия 

По просьбе взрослого проговаривает 

слова, небольшие фразы 

Отвечает на простейшие вопросы 

(«Кто?», «Что?», «Что делает?») 

Может рассказать об изображенном 

на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта 

Итоговый показатель по каждому ребенку (средне значение) 

Сроки 

проведения 
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1            

2            

3            

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

          

 

 

 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Различает 

основные 

формы 

конструктора. 

Со взрослым 

сооружает 

постройки 

Знает 

назначение 

карандашей, 

фломастеров, 

красок и 

кисти, клея, 

пластилина 

Создает 

простые 

предметы из 

разных 

материалов, 

обыгрывает 

совместно со 

взрослым  

Узнает знакомые 

мелодии, вместе с 

взрослым 

подпевает в песне 

музыкальные 

фразы 

Проявляет 

активность при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальных 

движений 

Умеет выполнять 

движения: 

притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

Умеет извлекать 

звуки из 

музыкальных 

инструментов: 

погремушки, бубен 

Итоговый показатель по каждому ребенку (средне 

значение) 

Сроки проведения 1 

полуг

одие 

2 

полуго

дие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полугод

ие 

2 

полуг

одие 

1 

полугод

ие 

2 

полуг

одие 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугодие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 полугодие 

1                  

2                  

3                  

Итого

вый 

показ

атель 

по 

групп

е 

(средн

ее 

значе

ние) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

п/

п 

ФИО ребенка 

Проявляет навыки 

опрятности, 

пользуется 

индивидуальными 

предметами гигиены 

(носовым платком, 

полотенцем, 

расческой, горшком) 

Умеет принимать 

жидкую и твердую 

пищу. Правильно 

использует ложку, 

чашку, салфетку 

Умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей. 

Проявляет 

желание играть в 

подвижные игры 

Может прыгать на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать мяч 

Умеет ползать, 

подлезать под натянутую 

веревку, перелезать 

через бревно, лежащее 

на полу 

Итоговый показатель по каждому ребенку (средне 

значение) 

Сроки проведения 1 

полугодие 

2 

полугод

ие 

1 

полугодие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугодие 

2 

полугод

ие 

1 

полугоди

е 

2 

полугод

ие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 
2 полугодие 

1                

2                

3                

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
              

 
 

 

Безопасность 2-3 года 

 
№ 

п/п 
Фамилия  

Имя 

Ребенка 

 

Знает своё 

имя, 

фамилию 

Имеет 

представлени

е о знакомых 

средствах 

передвижения 

Различает 

грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

 Знаком с 

сигналами 

светофора 

Различает 

дорогу и 

тротуар  

Имеет 

представление  о 

профессии водителя 

и некоторых 

трудовых действиях 

Итоговый показатель 

 

 Сроки проведения 1 

полуг

одие 

2 

полуго

дие 

1 

полугод

ие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугоди

е 

1 

полугод

ие 

2 

полуг

одие 

1 полугодие 2 полугодие 

1 

полуго

дие 

2 полугодие 

1                
2                
3                
 Итоговый показатель по группе (среднее 

значение)               
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