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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей раннего возраста (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013г. № 1155, и федеральной образовательной программой дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022г. № 1028».  
Рабочая программа образования детей обеспечивает разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

 Программа позволяет реализовать основополагающие функции дошкольного уровня 

образования: разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

 При работе над рабочей программой педагог достигает планируемых результатов в 

работе с детьми  через решение следующих задач: 

–обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

–построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

–обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

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

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
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образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

1.Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

При интеграции образовательных областей за основу (единицу интеграции) нами 

взяты способности ребёнка: физические, социально-личностные, познавательные и 

художественно - эстетические. Ведущими критериями развития ребёнка становятся не 

знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность 

способностей. 

1.3. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

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

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 
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1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 
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Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 
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2) В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 
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художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

 

 

1.4. Возрастные характеристики особенности развития детей раннего возраста  

(от 1 до 3 лет): 

Физиология 

1 год. Ребенок неустойчиво стоит на широко расставленных ногах, при ходьбе 

раскачивается из стороны в сторону. У малыша относительно длинное туловище, большая 

голова (1/5 от общей длины тела), короткие ноги. Цент тяжести выше, чем у взрослого. 

Недостаточное развитие свода стопы.  

С первой половины 2-го года малыш может начать проситься на горшок. 

2года. Основные приобретения за этот период: овладение прямой походкой; 

развитие предметной деятельности (манипулирует с предметами), овладение речью; 

намечаются необходимые изгибы позвоночника (шейный, грудной, поясничный). 

2-2,5 года окончательно прорезываются молочные зубы (всего 20). 

С 2 до 3 лет происходит быстрое окостенение конечностей, однако кисти рук еще 

сохраняют хрящевое строение. 

Совершенствуется работа систем кровообращения и дыхания: замедляется частота 

пульса, увеличивается количество крови, которое сердце выбрасывает в 1 удар, 

увеличивается объем легких; дыхание в возрасте 2-3 года частое, неровное, 

поверхностное. 

 Движения: ходьба, лазание, бег, метание. 

Нервная система: повышается ее работоспособность, нервные клетки, не так 

утомляются, поэтому малыш уже может бодрствовать до 6 часов без перерыва. 

 

Развитие психики и познавательной деятельности. 

На развитие психики ребенка 1-3 лет влияют: 

1. Овладение прямой походкой. Овладение ходьбой развивает способность 

ориентироваться в пространстве. Мышечное чувство становится мерой отсчета 

расстояний и пространственного расположения предметов. Приближаясь к предмету, на 

который смотрит ребенок, он начинает понимать направление и удаленность. 

2. Развитие предметных действий - овладение способами обращения с 

предметами как это принято в обществе. Ребенок учится у взрослых постоянному 

назначению вещей. Предметы, окружающие малыша (мебель, одежда, посуда, игрушки и 

т.д.) имеют определенное значение в мире людей. Это значение вещей малыш постигает в 

раннем детстве. Соотнося предметы между собой, орудуя ими, ребенок наибольшим 

образом способствует развитию психики. Начинают проявляться новые виды 

деятельности6 игра и продуктивные (рисование, лепка, конструирование). Малыш 

накапливает впечатления, что способствует развитию речи. 

 

Память. 

В начале 2-го года малыш узнает знакомых людей, даже если он их не видел 

несколько недель, хорошо вспоминает события недельной давности, хорошо 
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ориентируется в расположении комнат в квартире и предметов в них. Выходя на улицу 

сам подходит к месту, где недавно играл. 

К концу 2-го года узнавание более совершенно. Помнит события трехмесячной 

давности. На 3-м году жизни малыш может вспомнить события, происходившие с ним 6 

месяцев назад (например, летом вспоминают зимние события). 

Внимание непроизвольно. 

Особенности нервной системы ребенка таковы, что он не может долго 

концентрировать свое внимание на одном виде деятельности. Однако по сравнению с 

более ранним возрастом внимание становится более устойчивым. В 1 год может 

удерживать внимание на одной игрушке 10 минут, в 3 года- примерно 30 минут, а если 

сильно заинтересовался, то может быть трудно отвлечь и через полчаса. Трудно привлечь 

внимание к предмету, который малыша не интересует. Очень важно в этом возрасте 

побуждать ребенка чем-то заняться, вызывать его интерес, но не принуждать.  

В возрасте 1-3 года активно развивается воображение (например, малыш скачет на 

палке, как на лошади). 

Восприятие крайне несовершенно. 

Ребенок в 1 год неспособен последовательно рассматривать предмет и выяснять его 

свойства. 

Обычно малыш выделяет только один признак, который бросается в глаза. 

Например, усвоив слово «пти» (птичка) малыш начинает называть так все предметы, у 

которых есть что-то похожее на клюв. 

 К концу 3-го года, ребенок усваивает 5-6 форм (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветов (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный). 

Наибольшее влияние на развитие интеллекта оказывают действия с предметами 

(орудиями): соотнесение предметов между собой (например, складывание пирамидки), 

употребление орудий (например, кушает ложкой). 

Малышу свойственна повышенная эмоциональность. 

 

Мышление. 

Развиваются наглядно действенное и наглядно образное мышление. Зарождаются 

обобщения. Ребенок начинает усваивать знаки, однако они пока разобщены, не связаны 

между собой. 

 В возрасте 1-2 лет ребенок начинает активно экспериментировать методом проб и 

ошибок, использовать разные способы действия с предметами.  Например, заметив 

направление, в котором упал предмет, малыш его будет бросать снова и снова разными 

способами и смотреть на результат. Закатившуюся вещицу ребенок будет также доставать 

разными способами: с помощью веревки, палки, ложки и т.п. 

 В раннем возрасте взрослого может содействовать развитию наглядно-

действенного мышления. Взрослый может подсказать ребенку выход из ситуации не 

только действием, но и словом. Например, если малыш настойчиво тянет коробку через 

прутья кровати, взрослый может дать только словесную инструкцию: «Поверни 

коробочку, тогда она пройдет». 

 

Речь. 

До 1,5 лет речь развивается медленно (ребенок усваивает от 30-40 до 100 слов) и 

употребляется редко. После полутора лет - резкий перелом: малыш начинает требовать 

называть предметы, произносит слова, которые эти предметы обозначают. 

2-й и 3-й годы жизни ребенка - сенситивный период в усвоении речи. Развитие 

происходит в двух направлениях: совершенствуется понимание малышом речи взрослых; 

складывается собственная активная речь. Если в этот период происходит задержка в 

развитии речи, то позже наверстать упущенное очень сложно. 
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Вторая половина 2-го года – переход к активной, самостоятельной речи, 

направленной на управление поведением окружающих людей и на овладении 

собственным поведением. 

К концу 2-го года начинается развитие двухсловных, а затем многословных 

предложений, внутри которых с 2-х лет начинается согласование всех слов предложения. 

К 3-м годам малыш в основном правильно применяет падежи. Примерно в это же время 

ребенок начинает сознательно контролировать правильность своих высказываний и речи 

других людей. 

 На 3-м году жизни у ребенка меняется понимание речи взрослого человека. 

Малыш к этому возрасту не только понимает отдельные слова и способен выполнить 

действие по просьбе взрослого, но и начинает слушать любые высказывания взрослого, 

которые не направлены непосредственно на него. Ребенок начинает слушать и понимать 

сообщения, которые выходят за рамки ситуации его общения с взрослым. Это дает 

малышу возможность использовать речь, как средство познания мира, недоступного 

непосредственному опыту ребенка. 

Словарный запас:  

1 год- 10-20 слов; 

1,5 года- 30-40 слов; 

2 года - до 300 слов; 

3 года- 1200-1500 слов. 

С появлением речи становятся шире возможности общения малыша с взрослыми. 

Появляются отношения сотрудничества. 

 Возраст 1-3 года – критический, потому что в этом возрасте на основе овладения 

речью происходит переход от естественного к социальному типу развития и создаются 

предпосылки для формирования личности. 

 

 Игра. 

В 2-3 года заметное место начинает занимать игра. 

 Примерно в 1г. 3 месяца малыш в игре выполняет не только показанные взрослым 

действия, но и те, которые наблюдал ранее сам: прижимает куклу, целует ее, моет, 

укладывает спать; начинает «есть «из пустой чашки, пишет палочкой на столе,  «читает». 

Приблизительно в 1 год и 5 месяцев происходит скачок: ребенок начинает делать 

из предметов заместители. Например, хочет умыть куклу, а мыла нет, малыш делает 

мылом кубик. 

После 1 года, ближе к полутора лет ребенок делает свои первые рисунки: каракули. 

Причем малыш их как-то называет. К 3-м годам ребенок рисует человека в виде 

«головонога»   (голова, шея, 2 ноги). 

 Рисование хорошо развивает воображение и творчество. 

 У ребенка 1-3 лет сильно развит интерес к окружающему миру. Желание знать 

«что это такое» должно замечаться и поощряться родителями. 

 В период от 1 года до 3х лет развитие мозга и психики ребенка не просто быстрое, 

а стремительное. От того, сколько времени внимания и возможностей для развития 

предоставляют родители, зависят интеллектуальные способности малыша в дальнейшем. 

 

1.5. Задачи реализации основной образовательной программы: 

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

эмоционального благополучия; 

Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

Обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека; 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи реализации образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» для детей раннего возраста: 

- Способствование благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддержание 

эмоционально-положительного состояния детей.  

- Развитие игрового опыта каждого ребенка, обучение детей отражению в игре 

представлений об окружающей действительности.  

- Поддержание доброжелательных взаимоотношений с детьми, развитие  

эмоциональной отзывчивости, обучение конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

- Формирование элементарных представлений о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных  

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

- Способствование становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

- Развитие самостоятельности, уверенности, ориентации на одобряем взрослым 

поведении. 

Задачи реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

для детей раннего возраста): 
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- Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 

величине.  

- Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.  

- Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания 

с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, 

форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков.  

- Развивать практическое экспериментирование. 

Задачи реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

- 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. 

Задачи реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» для детей раннего возраста: 

- Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание.  

- Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета 

красок, объемную форму лепки.  

- Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями.  

Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации.  

- Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие» для детей 

раннего возраста: 

-Формирование естественных видов движений (ходьба, ползание, лазание, попытки бега и 

подпрыгивания вверх и пр.).  

-Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  
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-Формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

-Развитие сенсомоторной активности, крупной и тонкой моторики, двигательной 

координации;  

-Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. 

1.6. Планируемые результаты реализации рабочей программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Федеральной программы представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению 

ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

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

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

Обозначенные в образовательной программе возрастные ориентиры «к одному 

году», «к трем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 

детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребенка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения 

в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

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

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

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

ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 

ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; 

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

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

вопросами и просьбами; 
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ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы 

за взрослым; 

ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; 

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

основных пространственных и временных отношениях; 

ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; 

свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном 

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

ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам; 

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

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

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

лепешки; 

ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

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

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

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

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

определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

1.7. Особенности организации образовательного процесса в группе 

В группе 14 детей, из них: мальчики - 5, девочки- 9.  

        Имеют нарушение зрения: - нет  

    Имеют рекомендации МППК: ___ 

Демографические особенности: 

   Анализ социального статуса семей выявил, что в группе раннего возраста 

воспитываются дети из полных 12 семей ) семей,  чел.), без образования ( чел.).  
Национально – культурные особенности:  
Этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

            Климатические особенности:  
При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Свердловская область – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.; Основными чертами климата являются: холодная зима и 

теплое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, пальчиковая и 
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артикуляционная гимнастика. В холодное время года прогулки при соответствующей 

температуре проходят на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, составляется режим дня на летний период). 

1.8. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в соответствии с 

Положением о педагогической диагностике (мониторинге) в МАДОУ № 59. Освоение 

Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой 

аттестации детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Особенности проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

- индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) опирается на принципы поддержки специфики 

и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогическая диагностика: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики (мониторинга) – карты наблюдения. 

Технология педагогического оценивания представлена в учебно-методическом комплекте 

(далее – УМК) к программе «Детство». 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)  

по образовательным областям 

Образовательная программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от двух месяцев до семи - восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

От 2 месяцев до 1 года 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и общение с 

ребенком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

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

действиях через вербальное обозначение совершаемых совместных действий с ребенком; 

поддерживать потребность ребенка в совместных действиях со взрослым; 

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

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

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

самостоятельности и активности в общении, освоении пространства и предметно-

манипулятивной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

В процессе совместных действий педагог разговаривает с ребенком, называет 

предметы и игрушки, с интересом рассказывает о том, что он делает. Содержанием 

общения становятся предметные действия. В процессе общения педагог рассказывает 

ребенку о действиях, которые можно совершать с предметами, активизируя понимание 

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

ребенку по имени, с улыбкой, делает акцент на физическом контакте с ребенком: держит 

за руку, через прикосновения, поглаживания и прочее. 

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

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

окружающие предметы и действия с ними, переживаемые ребенком чувства и эмоции. 

От 1 года до 2 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

-создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО; 

-поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

-формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем 

предметном окружении; 

-создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный 

комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками, 



17 

 

поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительных 

отзывах и похвалы со стороны взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, поддерживает активность ребенка, 

улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

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

участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 

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

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

людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального 

взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

От 2 лет до 3 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

-поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации 

к ДОО; 

-развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

-поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия; 

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

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

(радость, грусть), о семье и ДОО; 

-формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его 

имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых 

игрушек, задает детям вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет 

отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и 

повседневные жизненные ситуации. Показывает и называет ребенку основные части тела 

и лица человека, его действия. Поддерживает желание ребенка называть и различать 

основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает 

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

Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, 

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

их узнавание на картинках. 

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

родителей (законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов 

семьи, называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о 

друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, 

узнавать вход в группу, ее расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. 
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Рассматривает с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его 

наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила 

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

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

использования данных слов в процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет 

инициативу и самостоятельность ребенка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к 

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

действовать по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и 

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

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, 

обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов 

одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

От 1 года до 2 лет 
В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет 

по образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать 

обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, 

природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего 

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

природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности 
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес к 

знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребенка, одобряет их словом, 

интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых действий с предметами; создает условия для 

многократного повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-

манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными игрушками, 

дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным 

материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает 

владение предметом, как средством достижения цели для начала развития предметно-

орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех 

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

маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, 

предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и тому подобное. 

Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к 

другому для определения их равенства или неравенства по величине и тождественности 

по цвету, форме; 
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педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть 

предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); 

развивает их наблюдательность, способность замечать связи и различия между 

предметами и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о своем 

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

играет, одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и тому 

подобное); о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, 

молоко, яблоко, морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому 

подобное); о ближайшем предметном окружении - игрушках, их названиях, предметах 

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

конкретных, близких ребенку, ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке 

и в естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения 

ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, 

дождь, снег и другие природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, 

положительно реагировать. 

От 2 лет до 3 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, 

величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой 

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

пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, 

величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, 

эмоционально-положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребенок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, 

ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, 

некоторыми объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение 

предметов и определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному 

образцу (по цвету, форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших 

действий, основанных на перестановке предметов, изменении способа их расположения, 

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

использованием предметов-орудий: сачков, черпачков для выуживания из специальных 
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емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек, палочек со свисающим на 

веревке магнитом для «ловли» на нее небольших предметов. Организует действия с 

игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в 

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

подобное, создает ситуации для использования детьми предметов-орудий в 

самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения практических задач; 

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

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4 - 5 и 

более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету 

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

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

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

детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы 

обследования формы предметов - ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление; продолжает поощрять появление настойчивости в достижении результата 

познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы 

окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, 

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

сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии резких 

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

интерес детей к количественной стороне различных групп предметов (много и много, 

много и мало, много и один) предметов. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с 

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

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

близких родственников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у 

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

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

намочил - вытер; заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребенку 

людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает 

газету»; «Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и тому подобное); о 

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

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

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и 

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

которые доступны для непосредственного восприятия. Формирует представления о 

домашних и диких животных и их детенышах (особенности внешнего вида, части тела, 

питание, способы передвижения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, 

фрукты и другие), их характерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), 

привлекает внимание и поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, 

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

поощряет бережное отношение к животным и растениям. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

От 1 года до 2 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 
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развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять умения 

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

признаки предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произносить 

несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со взрослым; 

стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и 

произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребенку людей, знакомые 

предметы и игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; 

воспитывать у детей потребность в общении; 

привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, 

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

книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками; 

реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при 

чтении и пропевании фольклорных текстов; 

побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, 

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

рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках-картинках 

предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие 

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

взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить 

за взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные 

для произношения слова и простые предложения; 

развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, 

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

картинки); 

развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность 

пестушек, песенок, потешек, сказок; 

поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе 

чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных 

произведений; 

формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в 

книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 

произведений; 

побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку песенок 

и стихов. 

Содержание образовательной деятельности 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребенка за 

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

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

признаки предметов; закрепляет умение понимать речь взрослого, не подкрепленную 

ситуацией; 

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

вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и произносить 

самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, 

использовать в речи фразы из 2 - 3 слов. 
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2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, 

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

предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует умения детей 

понимать слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, 

выполнять несложные поручения, включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 

развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть окружающих 

его людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне ее, отдельные 

действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой); выражать словами свои 

просьбы, желания; педагог активизирует речь детей, побуждает ее использовать как 

средство общения с окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые 

реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа 

картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, 

развивает речевую активность ребенка в процессе отобразительной игры; 

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом 

педагог в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает 

развернутое речевое описание происходящего, того, что ребенок пока может выразить 

лишь в однословном высказывании; 

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у 

детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия 

разными игрушками. 

От 2 лет до 3 лет 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение 

по словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, 

имитировать действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение 

использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение 

звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, составлять фразы из 3 - 4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на 

вопросы; рассказывать об окружающем в 2 - 4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки 

и рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку 

стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать 

умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 
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развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

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

на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и 

самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения. 

Содержание образовательной деятельности 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по 

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

различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных; 

активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных 

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

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), 

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

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

действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых 

трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; 

обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

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

произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении 

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

Педагог поощряет детей использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм 

слова, формирует умение детей не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и невербальных средств. У 

детей проявляется эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство 

основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать 

свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

4) Связная речь: 

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

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

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и 

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

сверстниками, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, 

реагировать на обращение с использованием доступных речевых средств, отвечать на 

вопросы педагога с использованием фразовой речи или формы простого предложения, 

относить к себе речь педагога, обращенную к группе детей, понимать ее содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь 

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

разных типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

От 1 года до 2 лет 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию веселой и 

спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует 

пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогает подпевать (как могут, 

умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог 

развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками – «фонарики»). В 

процессе игровых действий педагог развивает у детей интерес и желание передавать 

движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

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

восприятие знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Формирует у детей умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, 

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

детей двигаться под музыку в соответствии с ее характером, выполнять движения 

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

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. 

Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая 

внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер 

совместных действий. 

От 2 лет до 3 лет 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 



25 

 

развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать 

радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного 

искусства, природой; 

интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей 

действительности; 

развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес 

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

изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты 

иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-прикладного искусства); 

познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой 

и другими); 

поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклинки, 

прибаутки); 

поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и самостоятельно; 

развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 

научить правильно держать карандаш, кисть; 

развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета 

разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; 

познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; 

развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

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

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей 

строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

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

простейшие танцевальные движения; 

приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать 

соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

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

(бабушка приглашает на деревенский двор); 

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

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

произведениях малых фольклорных форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками; 

развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев; 
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создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

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

детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами; 

привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает 

эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства. Знакомит с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и так 

далее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитывает интерес к природе и 

отражению представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует 

обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора; 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти); учит следить за движением карандаша по бумаге; 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами; 

педагог побуждает детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит 

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

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и другим; подводит детей к рисованию предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребенка правильную позу (сидеть свободно, не 

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

котором рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; 

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

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно 

пользоваться материалами; педагог учит детей отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 
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бараночка, колесо и так далее); педагог учит раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

другие), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

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

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

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

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог 

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

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог 

продолжает формировать умение у детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживает желание строить что-то самостоятельно; способствует пониманию 

пространственных соотношений. Педагог учит детей пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и тому подобное). По окончании игры приучает убирать все на место. 

Знакомит детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с 

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

интерес у детей к строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и тому подобное). 

Музыкальная деятельность. 

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

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

реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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

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

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональность 

и образность восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и так 

далее); учит детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); педагог 

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

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

с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для ее 

проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

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

Знакомит детей с приемами вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения 

простой песенкой. Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами 

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

роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для 

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

умение самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает 

детей к посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях 

(кукольный театр; инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях 
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(тематических, спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за действиями 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык 

перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

  

2.1.5. Физическое развитие 

От 1 года до 2 лет 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

создавать условия для последовательного становления первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с 

ребенком; 

создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 

привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям; 

укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, способствовать 

усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для 

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

координации при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению 

движений; обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, 

создает эмоционально-положительный настрой, способствует формированию первых 

культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития 

основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

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

Основные движения: 

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

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

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

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

через бревно (диаметр 15 - 20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 - 

1,5 метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; 

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

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

(ширина доски 25 - 30 см, длина 1,5 - 2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с 

них, держась за опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или 

кубик высотой 5 - 15 - 18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

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

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, 

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

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

разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

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

забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному участию и 

вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 
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3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать 

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

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

есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее). 

От 2 лет до 3 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 

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

прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

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

небольших подгруппах; 

формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 

упражнений, совместным двигательным действиям; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому 

образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и 

музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию движений и другое), развивает психофизические 

качества, координацию, равновесие и ориентировку в пространстве. Педагог побуждает 

детей совместно играть в подвижные игры, действовать согласованно, реагировать на 

сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, предупреждая утомление, 

осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребенка соблюдать правила 

личной гигиены и проявлять культурно-гигиенические навыки. 

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

Основные движения: 

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

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

воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от 

груди двумя руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и 

вдаль с расстояния 100 - 125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка с расстояния 1 - 1,5 м; ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 

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

приподнятой одним концом на 20 - 30 см; по гимнастической скамейке; проползание под 

дугой (30 - 40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

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

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

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

направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

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

между линиями (расстояние между линиями 40 - 30 см); за катящимся мячом; с переходом 

на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20 - 30 - 40 секунд; медленный бег на 

расстояние 40 - 80 м; 

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

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

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

выше поднятых рук ребенка на 10 - 15 см; 
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упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 - 3 м); по 

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

перешагивание линий и предметов (высота 10 - 15 см); ходьба по извилистой дорожке (2 - 

3 м), между линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с 

положением рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать 

сообща, двигаться, не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного 

направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

рук вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и 

разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-

вниз, вперед-назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребенку, наклоны вперед 

из исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из 

исходного положения сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного 

положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости 

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

подниманием на носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 

включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает 

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

притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги вперед-назад, кружение на 

носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми 

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

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

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

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

ритмических упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в 

имитационных упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать 

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

тому подобное). 

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

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

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

посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предметами личной гигиены); поощряет 

умения замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в 

порядок одежду; способствует формированию положительного отношения к 

закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению физических упражнений. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации вашей работе в гр. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 
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практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагоги используют различные формы реализации 

образовательной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

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

кружки и другое); 

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

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

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

дидактическими игрушками); 

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

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

крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

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

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 

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

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

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

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

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

экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 

Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих 

возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 
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При реализации рабочей программы педагог использует различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Вариативность форм, методов и средств реализации образовательной программы 

зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

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

желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 

ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации образовательной программы 

педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

образовательной программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Образовательная деятельность включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

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

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

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

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
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Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

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

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать 

у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее.  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 
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индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

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

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком 

ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

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

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 
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самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры,  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, их участников и форм 

совместной деятельности;  

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей. 

 

. 

 

 

 

 

 

2.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение 

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

детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с 

ФГОС ДО, которая может включать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы; 

методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДО: 

определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

образовательной программы и социализации в ДОО; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППК); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 
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реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий 

реализации определяется, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на 

основе рекомендаций ППК ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их 

в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребенком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

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

таковыми в нормативно установленном порядке; 

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

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

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

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

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

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

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

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

коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне детского сада 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

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

изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

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

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 
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помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребенком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

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

разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

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

обучении и социализации. 

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

нозологическим группам, осуществляется в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических 

и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами 

коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 

обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся 

коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-

х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние 

на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

снижение тревожности; 

помощь в разрешении поведенческих проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 
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на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребенка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятной для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, 

рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого 

ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка. 

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

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

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

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

аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя 

чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы 

регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 
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Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 

на дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

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

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

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

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями обучающихся 

Важным направлением в деятельности детского сада остается сотрудничество и 

тесное взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам образования воспитания и 

развития детей. Семья является главным институтом воспитания детей, в которой ребенок 

получает первые уроки социализации, усваивает культурные нормы и правила поведения 

в межличностных отношениях. Дошкольным учреждением семья рассматривается как 

носитель духовных ценностей и нравственных установок. 

Нормативно-правовой основой взаимоотношений детского сада и семьи является ряд 

локальных документов: 

- Устав ДОУ; 
- Родительский договор; 

  - Положение о комплектовании ДОУ. 
Цели взаимодействия детского сада и семьи: 

1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2.Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Задачи: 

- Формирование педагогических знаний родителей. 
- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 
- Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта воспитания. 
           В основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены 
принципы: 
- открытость дошкольного учреждения для родителей;

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

- уважение и доброжелательность всех субъектов образования друг к другу;

- единые подходы к процессу воспитания ребёнка;

- дифференцированный подход к каждой семье;

- равноответственность родителей и педагогов.

            В отношениях между родителями, педагогами и детьми центральное место 

занимает личностно - ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком. Это 

значит, что педагоги и родители должны обеспечить психолого – педагогические условия 

для гармоничного развития дошкольника: 
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- 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 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.

МАДОУ № 59 рассматривает себя как социальный центр помощи семье в воспитании 

ребенка дошкольного возраста, используя разнообразные педагогические формы 

взаимодействия. 
 

Формы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи: 

Посещение семьи воспитателем;

Беседы и консультации;

Общие и групповые родительские собрания;

Наглядная пропаганда (папки-передвижки, газеты и пр.)

Совместные мероприятия (традиции группы, ДОУ, досуг, оформление предметно-

развивающей среды и пр.);

Семейные клубы;

Дискуссии по проблемам воспитания детей;

Мини-библиотеки;

Мастер – класс;

Семинары;

Ролевая игра;

Участие родителей в социально-педагогических проектах ДОУ;

Общественные презентации опыта (Дни открытых дверей);

Устные журналы и лектории;

Конференции;

Фестивали и выставки, конкурсы и пр. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении МАДОУ - участие в работе Наблюдательного совета, 

родительского комитета,  педагогических 

По плану 
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советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Колосок»;  
- Сайт ДОУ 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе МАДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Надежда», «Навстречу 

друг другу»;  

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 


Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная деятельность. Родители (законные представители) могут 

принимать участие в планировании и подготовке проектов, самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. Поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь.. 
Установление доброжелательных отношений в группе детей и за ее границами 

(между педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, овладение им культурными средствами деятельности и способами 

коммуникации, поддержку образовательных инициатив семьи 

 

2.6. Уклад образовательной организации 

Идеология коллектива детского сада: «Наш детский сад – дом для детей. Мы, 

взрослые, верим в то, что приходим в этот дом, чтобы подарить детям радость общения, 

стать их друзьями и партнерами в любых делах, дать каждому шанс раскрыться, развить 

свои потенциальные способности». 

В детском саду сложились свои традиции, включающие проведение мероприятий 

для детей и взрослых: 

-1 сентября - День безопасности в детском саду; 

-1 апреля – праздник юмора и смеха (театрализованное представление для детей, 

организованное сотрудниками детского сада); 

-праздник «Масленица широкая!» на территории детского сада; 
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-Неделя олимпийских игр; 

-Неделя творчества (реализация общего проекта детского сада на определенную 

тему); 

-поэтический марафон «Мы живы, пока память жива!», посвященный Дню Победы 

(с приглашением ветеранов); 

-творческие сезонные выставки в группах; 

-военно-спортивная игра «Зарница»; 

-смотры-конкурсы по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды групп по разным направлениям развития детей; 

-чествование ветеранов детского сада; 

-«Аллея выпускников» («цветы моей семьи» разбивка цветников на территории 

детского сада); 

-выборы лучшего педагога учреждения по итогам учебного года с вручением 

переходящего вымпела «Педагог года». 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 
идеи и поведение человека. Реализация социокультурного контекста опирается на 
построение социального партнерства образовательной организации.  

В ДОО организовано взаимодействие на договорной основе с социально-

культурными и образовательными учреждениями города (МБУК  «Библиотечно-

информационный центр Кушвинского городского округа», МАУ ДО «Детская 

художественная школа Кушвинского городского округа», МБУК КГО «Центр по 

физической культуре, спорту и туризму «Горняк», МАУ ДО Дом детского творчества, 

МАУ ДО КГО «Кушвинская детская музыкальная школа», ГАУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Кушва», МАУК КГО «Кушвинский 

краеведческий музей»). 

Планирование по взаимодействию имеет гибкую структуру и корректируется в 

соответствии с планами мероприятий социальных партнеров детского сада. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений. Взаимодействие с семьями 
воспитанников выстраивается на основе доверия, диалога, партнерства и уважения; 
используются методы убеждения и аргументации своей позиции.  

Выстраивая отношения с родителями, педагоги ДОО учитывают такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее социальный статус, ценности и традиции, 

способности и достижения родителей в воспитании детей. 

Основным принципом взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

является признание ценности их семейного опыта.   

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей.  

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Организация работы с родителями 

В соответствии со ст.44 Закона об образовании в РФ, родители (законные 

представители) имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Поэтому одна из главных задач ДОУ и всех педагогических 

работников – выстроить с родителями отношения взаимодействия и сотрудничества по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей, основанные на открытости, взаимном 

уважении и доверии. 

Цель работы с родителями – формирование условий для разностороннего 

развития ребенка в семье. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 Создание единого образовательного пространства.  

 Всестороннее психолого–педагогическое просвещение родителей, оказание 

помощи в преодолении проблем взаимоотношений с ребенком. 

 Формирование родительской ответственности.  

 Изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

 Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей.  

 Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.  

Принципы взаимодействия ДОУ с семьями: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие и уважение во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 единые подходы к процессу воспитания ребёнка в семье и в детском коллективе; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Формы организации взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) 

Формы 

организации 

Цель Форма взаимодействия 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, запросов 

родителей, их потребностей в 

психолого-педагогической 

информации, общекультурного 

уровня родителей, степени их 

педагогической грамотности. 

Проведение опросов, 

анкетирования, тестирования.  

Заполнение «Социологической 

анкеты семьи». Беседа. 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и  

психологическими 

особенностями детей  

дошкольного возраста. 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки  

семьи и повышение 

компетентности родителей. 

Формирование у родителей  

рефлексии и практических 

навыков воспитания детей. 

Семинары-практикумы, 

круглые столы, устные 

педагогические журналы, 

родительские собрания в 

нетрадиционной форме,  

педагогические конференции.  

Просмотр НОД. Встречи со 

специалистами Участие семей в 

конкурсах и выставках 

различного уровня. 
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Досуговые Установление позитивного 

эмоционального контакта между 

детьми, педагогами и  

родителями. Создание условий 

для 

реализации идей родителей, 

способствующих проявлению их  

творческих способностей, 

полноценному общению, 

сплочению родительского 

коллектива. 

Совместные праздники,  

развлечения, спортивные  

соревнования, конкурсы.  

Туристические походы,  

экскурсии. Участие родителей в 

создании предметно-

пространственной 

среды (в помещении и на  

прогулочных участках).  

Участие в подведении итогов  

смотров-конкурсов в 

учреждении. Проектная 

деятельность. 

Наглядно- 

информационные:  

информационно- 

ознакомительные;  

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, 

особенностями его  

деятельности, с педагогами.  

Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания 

детей.   

Официальный сайт учреждения.   

Средства массовой информации  

(Кушвинское телевидение и  

газета «Кушвинский рабочий»).   

Ознакомление с нормативными 

документами.  

Информационные стенды,  

памятки, буклеты, выпуск газет.  

Дни открытых дверей.  

Выставки детских работ,  

фотовыставки.  

Тематические выставки.  

Заседания родительского  

комитета.  

Участие родителей в 

осуществлении контроля  

(питание детей, режим дня,  

образовательная деятельность). 

 

Действия по вовлечению родителей в деятельность МАДОУ: 

1. Первые контакты между семьями и МАДОУ: приглашение родителей с детьми или без 

них посетить учреждение до начала занятия; посещение сотрудниками семей на дому; 

представление родителям письменной информации по МАДОУ; встреча для 

выяснения условий посещения ребенком МАДОУ; составление договора. 

2. Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала реализуется в процессе: ежедневных 

непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают детей; 

неформальных бесед о детях и запланированных встреч с родителями, чтобы обсудить 

успехи, независимо от конкретных проблем; ознакомления родителей с письменным 

материалом об их детях; рекомендаций посетить врача и т.п.; посещений родителей с 

тем, чтобы они могли видеть, как занимается их ребенок, или знакомится с работой 

учреждения. 

3. Родители могут участвовать в ежедневных занятиях, помогать в их организации. 

4. Родители продолжают дома работу с детьми по программам или осуществляют часть 

домашнего плана. 
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5. Родительские комитеты принимают решении вопроса, касающихся работы МАДОУ в 

целом. МАДОУ оказывает помощь родителям в конкретных проблемах в воспитании 

ребенка, в поисках выхода из конкретных ситуаций. 

6. Совместные мероприятия по работе с семьей. 

 

3.2. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Баланс регламентируемой и нерегламентированной деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,6 -3 лет 2   по 10 мин. 7,5 - 8 2-3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в группах раннего возраста -  подгрупповая,  парами. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13,  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26.  Для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую 

половину дня. 

3.3. Режим дня ясельной группы 

Время Режим дня. 

730 – 800 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

800 – 830 Подготовка к завтраку, завтрак. 

830 – 900 Игры, подготовка к занятию. 

900 – 930 НОД  

930 – 1000 Игры 

1000 – 1100 Подготовка к утренней прогулке. Утренняя прогулка. 

1100 – 1120 Подготовка к обеду. 

1120 – 1145 Обед. 
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1145 – 1500 Подготовка к дневному сну, сон. 

1500 – 1515 Подъем, подготовка к полднику. 

1515 – 1530 Полдник. 

1530 – 1545 Музыкальное занятие. 

1545 – 1600 Игры, подготовка к вечерней прогулке. 

1600 – 1800 Вечерняя прогулка, игры, уход детей домой. 

 

3.4. Сетка НОД и детских видов деятельности 

в группе раннего возраста  (от 1,5 до 3 лет)  

День недели Название 

образовательной 

деятельности 

Время НОД Виды деятельности в 

режимных моментах 

Понедельник 

 

- Музыкальное 

занятие –  

- Ознакомление с 

окружающим   

9.00 – 9.10 

 

9.20 – 9.30 

 

Коммуникативная 

деятельность, восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

Вторник 

 

 Конструирование/ 

лепка 

- Занятия физической 

культурой 

 

9.00 – 9.10 

 

 

9.20 – 9.30 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Среда 

 

 - Музыкальное 

занятие  

- Развитие речи 

9.00 – 9.10 

 

9.20 – 9.30 

Игровая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Четверг 

 

-  Сенсорное развитие 

Предметная 

деятельность  

- Занятия физической 

культурой  

 

9.00 – 9.10 

 

9.20 – 9.30 

Двигательная и 

изобразительная 

деятельность 
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Пятница 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

аппликация) 

9.00 – 9.10 

 

 

 

Музыкальная деятельность, 

познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

 

 9 занятий игр   

 

3.5.  Календарно – тематическое планирование в группе раннего возраста. 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 Адаптация детей к ДОУ 

2 "Здравствуй детский сад" 

3 "Художница осень" 

4 "Дружно ходим в детский сад" 

Октябрь 1 «Затейница осень» 

2 «Наши меньшие друзья» (Домашние животные) 

3 «Овощи и фрукты - полезные продукты» 

4 «В осеннем лукошке всего понемножку» (Грибы и ягоды) 

Ноябрь 1 Каникулы,  

«Родина-мой Край родной» 

2 «Правила дорожные всем нам знать положено» 

3 «Моя мамочка и я - лучшие друзья» 

4 «Наши меньшие друзья (домашние птиц)» 

Декабрь 1 «Зимушка-зима к нам пришла сама» 

2 «Мы и едем, мы и мчимся» ( Транспорт) 

3 «Поможем птицам зимой (Зимующие птицы)» 

4 «Новый год у ворот» 

Январь 1 Каникулы 

2 "Зимние чудеса" 

3 «Зимние игры и забавы» 

4 «Животные севера» 

Февраль 1 «Народные игры и обычаи» 

2 «Волшебный сказочный мир» 

3 «Мир забавных стихов» 

4 «Наша Армия родная» 

Март 1 «Мама-солнышко моё» 

2 «Все профессии важны» 

3 «Растения весной» 

4 Каникулы,  

«Дети и взрослые» 

Апрель 1 «Возвращение певцов 

(Перелетные птицы)» 

2 «Весна в лесу» 

3 «Шестилапые малыши (Насекомые)» 

 4 «Весенний день год кормит (Труд людей весной)» 

Май 1 «Живет мой край под мирным небом» 
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 2 «Моя любимая семья» 

 3 «Мир вокруг нас» 

 4 Каникулы, 

 «Я люблю свой детский сад» 

                                

3.6. Развивающая предметно-пространственная среда 

Основные принципы организации среды   

Оборудование группы безопасно, здоровье сберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В группах раннего возраста есть: 

 Центр развития мелкой моторики 

 Центр сенсорного развития 

 Центр художественного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр музыкального развития. 

В соответствии с ФГОС ДО Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

раннего возраста:  

Образные игрушки (куклы, животные и 

пр.) 

Среднего размера условно-образные игрушки 

(куклы, животные, знакомые детям по сказкам, 

мультфильмам и т.п.), в т.ч. народные; наборы 

для режиссерской игры. 

Предметы домашнего обихода Соразмерная куклам посуда, мебель, постельные 

принадлежности. Игрушки-орудия (лопатки, 

сачки и т.п.), соразмерные куклам коляски. 

Техника и транспорт Пластиковые крупные машинки на веревочке, 

небольшие неразборные крепкие машинки, 

соразмерные руке, крупные функциональные 

машинки (в которые можно посадить игрушку, 

погрузить кубики и т.п.). 

Атрибутика ролевая Предметы для реализации ролевого поведения 

(руль, посуда, простые медицинские 

инструменты и т.п.), наборы «Магазин», 

«Поликлиника». 

Маркеры пространства Игровая мебель, пластиковый домик, домашняя 
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песочница. 

Поделочные материалы, предметы-

заместители 

Ткани, детали строительных наборов небольшого 

размера (соразмерные руке), предметы без 

закрепленного функционального значения 

(предметы- заместители). 

Развивающая среда творческих видов: 

Материалы и оборудование для 

художественного творчества (рисование, 

лепка, аппликация) 

Пластилин, краски, карандаши, фломастеры, 

цветная бумага и др. 

Развивающая среда творческих видов: 

музыкальные игрушки и оборудование 

Погремушки, колокольчики, металлофон, бубны, 

барабанчики, аудиозаписи (в группе и в 

музыкальном зале). 

Развивающая среда творческих видов: 

игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Пальчиковые куклы, настольный театр игрушек, 

театр на дисках. 

Развивающая среда для познавательно- 

исследовательской деятельности: 

дидактические игрушки и пособия. 

Пирамидки, разнообразные «вкладыши», 

игрушки на развитие сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, размер), шнуровки, 

кубики с разрезными картинками, пазлы (4-6 

деталей). 

Развивающая среда для познавательно- 

исследовательской деятельности: 

конструкторы 

Строительные наборы (кубики) пластмассовые и 

деревянные, конструкторы типа «Lego» с 

крупными деталями. 

Развивающая среда для познавательно- 

исследовательской деятельности: 

игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Каталки (в т.ч. с шумовыми и двигательными 

эффектами), игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, песком, снегом, 

игрушки для развития сенсорики, народные 

игрушки- забавы (клюющая курочка и др.). 

Библиотека Книжки с плотными страницами и круп-ными 

картинками, книжки-самоделки. 

Средства ИКТ: интерактивные игрушки Музыкальные игрушки и игрушки с эффектами 

(выглядывающие животные со звуками и т.п.). 

Развивающая среда для обеспечения 

физической активности и укрепления 

здоровья: спортивное и физкультурное 

оборудование 

Физкультурно- развивающие пособия, 

физкультурное оборудование и модули, в т.ч. 

нестандартное оборудование. 

Развивающая среда для обеспечения 

физической активности и укрепления 

здоровья: оздоровительное оборудование 

Массажные варежки для сухого обтирания, 

ароматические мешочки, массажные дорожки и 

оборудование, в т.ч. нестандартное. 

Оборудование участка Пространство и оборудование для предметной 

деятельности и физической активности, игр- 

экспериментирований с песком и водой: беседка, 

песочница с песком, машина и манеж 

деревянные, качели и др. 

 

3.7. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

массовых мероприятий 

Нормы жизни группы 
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Одним из важнейших условий психологического комфорта является наличие 

понятныхединых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательного 

поведения педагогов. Модель коллективного поведения в группе определяется и 

формируется педагогами. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов: 

1.  Личная неприкосновенность - нельзя бить и обижать других детей. 

2.  Нельзя причинять боль другим живым существам. 

3. Уважение к деятельности и её результатам – нельзя без разрешения другого ребенка 

портить его работы (рисунки, постройки, поделки). 

4.  Нельзя кричать и бегать в групповой комнате. 

5.  Нельзя без разрешения брать чужие вещи детей и взрослых и их портить. 

Традиции жизни группы и праздники: 

1. «Утро радостных встреч». Эта традиция встреч по утрам после выходных 

дней,проведенных в семье. Воспитатель и дети рассказывают друг другу, как они провели 

выходные дни, что было интересного. Дети делятся своими впечатлениями и 

переживаниями. 

2. «Сладкий вечер». Традиция приятного общения за чашкой чая со сладостями.Во 

время приятного чаепития ведётся непринужденная дружеская беседа на любую тему. 

Содержание беседы обычно отражает те проблемы, которые интересны детям и волнуют 

их на данный момент. Эта традиция не предполагает предварительного планирования 

темы разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие. 

 Проведение мероприятий для детей: 

• 1 сентября – Дня безопасности в детском саду; День Знаний. 

• Осенины; День Матери; 

• Новогодние праздники; 

• Праздник, посвященный открытию снежного городка на территории детского сада; 

• Рождественские встречи;  

• День Защитника Отечества; «Международный женский день»; 

• День космонавтики; 

• Праздник «Масленица широкая!» на территории детского сада; 

• 20 марта –«День рождения Детского сада»; дни рождения детей;  

• Первое апреля – праздник юмора и смеха (театрализованное представление для детей, 

организованное сотрудниками детского сада);    

• Благотворительная акция «Театральная весна»; 

• Неделя олимпийских игр в учреждении; 

• Неделя творчества в рамках осенних и весенних каникул (реализация общего 

проекта детского сада на определенную тему).Творческие сезонные выставки в группах.  

• Смотры-конкурсы в учреждении по созданию развивающей предметно-

пространственной среды групп по разным направлениям развития детей. 
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• Конкурс семей в учреждении.Чествование ветеранов педагогического труда. 

Общекультурные традиции детского сада: экскурсии и прогулки за территорию 

детского сада;  создавать  условия  для интересного и  приятного общения детей  

разных возрастных групп друг с другом; организовывать праздники – сюрпризы;  

показывать детям кукольные театры силами педагогов, родителей и профессиональных 

театральных коллективов;  

Традиции МАДОУ №59 учитываются при планировании образовательной 

деятельности. 

3.8. Методическая литература 

Познавательное развитие 

Методическая литература 

1. Автор: Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику. Развитие 

движения.Издательство: СфераГод издания: 2017 

2. Автор: Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет). Картотека прогулок на каждый день по программе "Детство". 

ФГОС ДО. Издательство: Учитель г. Волгоград 

Год издания: 2017 

3. Автор: Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста планирование образовательной деятельности СПБ: ИЗДАТЕЛЬСВО "Детство - 

Пресс"2016 

4. Автор: Погудкина И.С. Развивающие игры,  упражнения, конспекты занятия для детей 

раннего возраста (с 1года до3-х лет)- СПБ: ОООИЗДАТЕЛЬСВО"Детство" 2017 

5. . Автор: Литвинова О.Э Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет учеб.метод.пособие -СПБ: ПРЕСС 

2018 

6. Автор: Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное 

развитие. Издательство: Сфера Год издания: 2017 

 

Дидактические пособия 

1 Первые шаги в Математику 

2 Дидактические игры по математическому развитию: 

- наряди матрёшку 

- сравни и подбери 

- размышляйка 

3 Игровые карточки по блокам Дьенеша                                                               8шт 

4 Геометрические фигуры                                                                                       15шт 

5 Наборы цифр                                                                                                          1наб 

6 Карточки "Найди пару"                                                                                         5шт 
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7 Карточки «Сравни»                                                                                                5шт 

8 Д/И смотри «Картотека дидактических игр по математике для детей младшего 

дошкольного возраста»                                                                                                  

9 Развивающая игра «Цвета»                                                                                   3шт 

10 Развивающее геометрическое лото                                                                       1шт 

11 Развивающая игра «Цвета и формы»                                                                    3шт   

12 Наборы счётных материалов                                                                                 8шт 

13 Наборы блоков Дьенеша                                                                                        6шт 

14 Наборы палочек  Кюизенера                                                                                   6шт 

15 Счетный материал «Цветочки»                                                                              15шт 

16 Счётный материал «Матрёшки»                                                                                15шт      

 

Речевое развитие 

Методическая литература 

1. О.Н. Сомкова Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе  

«Детство»: Учебно – методическое пособие; ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 160 с. (Методический комплект программы 

«Детство».) 

 2. Автор: Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, изобразительная 

деятельность, художественная литература.  Издательство: Сфера  Год издания: 2017 

3. Автор: Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе "Детство". Первая младшая группа. ФГОС ДО. Издательство: 

Учитель г. Волгоград 

Год издания: 2016 

4. . Автор: Литвинова О.Э. "Речевое развитие детей раннего возраста.Словарь.Звуковая 

культура речи Грамматический строй речи. Конспекты занятий" И.1- 

СПБ.ОООИздательство "Детство-ПРЕСС" 2017-128с 

5. Автор: Литвинова О.Э. "Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. И2-СПБ:ООО Издательство "Детство-

ПРЕСС" 2018-144с 

6. . Автор: Литвинова О.Э. "Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как 

средством общения. Конспекты занятий. И2-СПБ:ООО Издательство "Детство-ПРЕСС" 

2018 

7. Автор: Погудкина И.С. Развивающие игры,  упражнения, конспекты занятия для детей 

раннего возраста (с 1года до3-х лет)- СПБ: ОООИЗДАТЕЛЬСВО"Детство" 2017 

8.Томилова С.Д. Полная хрестоматия дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей: В 2 кн. Кн.1./-Екатеринбург: У-Фактория,2007.-704с.,10л.ил.: ил.; 

 

Дидактические пособия 
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1. Домашние животные                                                                                                        6шт 

2. Дидактические игры по речевому развитию 

- Ладушки 

- Сорока 

- Коза рогатая 

- Игры с пальчиками 

- Петушок 

- Заинька 

См.картокеку "Речевые игры для детей группы раннего возраста" 

3. Консультации для родителей.                                                                                        10шт 

4. Сценарии сказок для инсценировки.                                                                             5шт 

5. Овощи и фрукты. Огород на подоконнике.                                                                   Наб. 

6. Конспекты занятий.                                                                                                        5шт 

7. Развитие речи.                                                                                                                  5шт 

8. Конспекты сюжетно-ролевых игр.                                                                                5шт 

9. Артикуляционная гимнастика.                                                                                      1шт 

10. Материал для оформления группы.                                                                            Наб. 

11. Материал  для оформления родительского уголка.                                                   Наб. 

12. Магнитная азбука                                                                                                          1шт 

13. Кубики «Воскобовича»                                                                                                 1наб 

14. Сюжетные картинки по звукопроизношению                                                            10шт 

15. Предметные картинки                                                                                                   10шт 

16. Картотека пальчиковых игр                                                                                          1шт 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Методическая литература 

1.Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, Т. Г. Гусарова, В. А. Деркунская, Л. С. Римашевская, А. А. 

Крулехт, М.В. Крулехт, В. А. Новицкая Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» ( Методический комплект программы «Детство»): Учебно-

методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2017 год- 384 с. 

2. Автор: Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное 

развитие. Издательство: Сфера Год издания: 2017 

3.  Автор: Литвинова О.Э Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет учеб.метод.пособие -СПБ: ПРЕСС 

2018 

Дидактические пособия  

Безопасность  

Папка раздвижка по пожарной безопасности 1шт 

Оформлена стена с разными видами транспорта 1шт 

Минутки безопасности 1шт 

Дидактические карточки «Правила личной безопасности» 1шт 

Дидактические карточки «Безопасность в доме» 1шт 

Фуражки 1шт 

Раскраски « Правила поведения» 5шт 

Жезл 1шт 
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Настольная игра «Правила дорожного движения» 1шт 

Настольная развивающая игра «Путешествие пешехода» 1шт 

Игровой центр  

Куклы  11шт 

Комплекты кукольных постельных принадлежностей по2комп. 

Кукольная мебель 1шт 

Коляски для кукол 2щт 

Наборы для кухни (плита, кукольная посуда) 1шт 

Атрибуты и макеты для сюжетно-ролевых игр наб 

Сюжетно-ролевая игра « Магазин» 1шт 

Автомобили (крупного размера) 3шт 

Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 5шт 

Автомобили (среднего размера) 4шт 

Бубен малый 1шт 

Дудочка 1шт 

Елка искусственная 1шт 

Игровой модуль «Кухня» 1шт 

Игровой модуль «Стол кухонный» 1шт 

Игрушки   (домашние и дикие животные и др.) 1наб 

Игрушки пластмассовые  (животные, звери, мультяшные герои) 1наб 

Комплект посуды 1шт 

Конструктор наб 

Крупногабаритный конструктор строительный напольный наб 

Кубики пластмассовые наб 

Куклы (среднего размера 4шт 

Куклы (крупного размера) 6шт 

Муляжи фруктов и овощей 20шт 

Лото с разной тематикой – комплект 1шт 

Магнитная доска настенная 1шт 

Набор елочных игрушек 10шт 

Набор масок к сказкам 5шт 

Набор постельных принадлежностей и белья по2комп. 

Настольно-печатные игры для малышей 3шт 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) 1шт 

Телефон  детский 1шт 

Центр опытно-экспериментальной деятельности  

«Маленькие исследователи» 

 

Природный материал: перышки,мыльные пузыри, вертушки (султанчики), 

песок, крупа, камешки, ракушки, семена, плоды,  листья 

наб. 

Игрушка- вертушка (для опытов с водой) 1шт 

Сыпучие продукты – мука и соль наб. 

Набор зеркал 5шт 

Лупы 3шт 

Магниты наб. 

Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников наб. 

Коллекция тканей наб. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Методическая литература 

1.А. Г. Гогоберидзе, О. В. Акулова, А. М. Вербенец, В. А. Деркунская Образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»: учебно-методическое пособие/ науч.ред. 

А. Г. Гогоберидзе.-СПб.:ООО «Издательство «Детство – пресс», 2017 год- 400 с. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендлации. Младшая группа.-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2009.-144с.,переизданное. 

3. Автор - составитель: Леонова Н.Н. Художественное творчество 

Перечень материально-технического обеспечения прогулочного участка 

Наименование оборудования Количес

тво, шт. 

Карусель 1шт 

Песочница 1шт 

Прогулочная веранда 1 шт 

Стол 1шт 

Скамейка 2шт 

Качели балансир  2 шт 

Качели «Бабочка» 1шт 

Клумба под цветы и цветники 3шт 

Лестница для лазания 1шт 

Деревянная машина  1 шт 

 

Дидактические пособия количество 

Восковые мелки 5 наб. 

Бумага цветная 20шт. 

Доска для работы с пластилином 20шт 

Карандаши цветные 30шт 

Картон белый 15шт 

Картон цветной 15шт 

Кисти 20шт 

Краски акварельные 20шт 

Краски гуашевые 20шт 

Мольберт двухсторонний 1шт 

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 10шт 

Набор репродукций картин о природе 10шт 

Ножницы безопасные 15шт 

Палитра 10шт 

Пластилин 20шт 

Раскраски 20шт 

Стека 10шт 

Стол художественного творчества 4шт 

Трафареты 5шт 

Клей 20шт 


	Идеология коллектива детского сада: «Наш детский сад – дом для детей. Мы, взрослые, верим в то, что приходим в этот дом, чтобы подарить детям радость общения, стать их друзьями и партнерами в любых делах, дать каждому шанс раскрыться, развить свои пот...
	3.1. Организация работы с родителями
	В соответствии со ст.44 Закона об образовании в РФ, родители (законные представители) имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Поэтому одна из главных задач ДОУ и всех педагогических работников – выстроит...
	Цель работы с родителями – формирование условий для разностороннего развития ребенка в семье.
	Формы организации взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей)
	6. Совместные мероприятия по работе с семьей.
	3.2. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей
	- в группах раннего возраста -  подгрупповая,  парами.
	В соответствии с ФГОС ДО Развивающая предметно-пространственная среда в группе раннего возраста:
	2. Автор: Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). Картотека прогулок на каждый день по программе "Детство". ФГОС ДО. Издательство: Учитель г. Волгоград Год издания: 2017
	3. Автор: Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста планирование образовательной деятельности СПБ: ИЗДАТЕЛЬСВО "Детство - Пресс"2016
	4. Автор: Погудкина И.С. Развивающие игры,  упражнения, конспекты занятия для детей раннего возраста (с 1года до3-х лет)- СПБ: ОООИЗДАТЕЛЬСВО"Детство" 2017
	5. . Автор: Литвинова О.Э Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет учеб.метод.пособие -СПБ: ПРЕСС 2018
	6. Автор: Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное развитие. Издательство: Сфера Год издания: 2017
	2. Автор: Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература.  Издательство: Сфера  Год издания: 2017
	3. Автор: Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе "Детство". Первая младшая группа. ФГОС ДО. Издательство: Учитель г. Волгоград Год издания: 2016
	4. . Автор: Литвинова О.Э. "Речевое развитие детей раннего возраста.Словарь.Звуковая культура речи Грамматический строй речи. Конспекты занятий" И.1- СПБ.ОООИздательство "Детство-ПРЕСС" 2017-128с
	5. Автор: Литвинова О.Э. "Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. И2-СПБ:ООО Издательство "Детство-ПРЕСС" 2018-144с
	6. . Автор: Литвинова О.Э. "Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством общения. Конспекты занятий. И2-СПБ:ООО Издательство "Детство-ПРЕСС" 2018
	3. Автор - составитель: Леонова Н.Н. Художественное творчество

