
 



Содержание   

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть  

1.1   Пояснительная записка    

1.1.1 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образо-

вания   

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы – образовательной программы до-

школьного образования   

 

1.1.3 Значимые для реализации поставленных  целей и задач характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего возраста   

 

1.1.4 Планируемые результаты, освоения основной образовательной программы конкретизирующие целевые ориентиры в 

обязательной части, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий раз-

вития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов.  

 

1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности    

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.1.6 Цели и задачи в части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками обра-

зовательных отношений   

 

1.1.7 Принципы и подходы к формированию части основной образовательной программы дошкольного образования, формируе-

мой участниками образовательных отношений   

 

1.1.8 Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей, учитывающие этнокультурную ситуацию их развития   

 

1.1.9 Планируемые результаты, освоения основной образовательной программы конкретизирующие целевые ориентиры в ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений   

 

1.1.10 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений   

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть    

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти обра-

зовательных областях, вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего, дошкольного возраста, специфики их образовательных потреб-

ностей и интересов   

 

2.1.1 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»   

2.1.2 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»   

2.1.3 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»   

2.1.4 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»   



2.1.5 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»   

2.2. Особенности взаимодействия взрослых с детьми    

2.2.1 Особенности  образовательной деятельности разных видов и культурных практик    

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы    

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников    

2.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей    

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, в т. ч. с учетом особенностей развития детей, учитывающих этнокультурную ситуацию их 

развития, ориентированных на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная  

деятельность  

 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, учитывающие этнокультурную, социокультурную ситуацию раз-

вития детей   

 

2.5 Сложившиеся традиции ДОО  

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 Обязательная часть    

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

3.2. Материально-техническое обеспечение условий основной образовательной программы дошкольного образования    

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания    

3.4. Режим дня и распорядок   

3.5. Планирование образовательной деятельности   

3.6. Особенности  организации  развивающей предметно-пространственной среды    

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

4 Расписание  

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа группы раннего возраста (далее РП) разработана педагогами данной группы, в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования, ООП ДО.  

РП характеризует специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного процесса, направ-

ленным на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 1 до 2 лет по направлениям (образовательным областям): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие на осно-

ве учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. Рабочая программа обеспечивает психолого- 

педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 1 года до 2 лет и определя-

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

раннем возрасте).  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации РП 
Цель РП: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- пространственной среды, обеспечиваю-

щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.   

Цели образования ребенка дошкольного возраста, части формируемой участниками образовательных отношений: ознакомление 

с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; 

учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного 

воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Задачи обязательной части РП:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от ме-

ста жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возмож-

ностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различ-

ных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы-

ми и миром;  

5. 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;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-

вания предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможно-

сти формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  



8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи части РП формируемой участниками образовательных отношений:  
1. Целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства через создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих актив-

ное участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.   

2. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.  

3. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду.   

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП 
Содержание РП выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО.  

 Методологические подходы к формированию РП основной части:  

1. Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным воз-

растным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  

2. Личностный подход.  
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошколь-

ном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом слу-

чае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

3. Деятельностный подход.  
В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраивают-

ся) психические процессы и возникают личностные новообразования.  

В основу РП положены идеи возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошколь-

ного возраста.  

Реализация этих идей предполагает и предусматривает:  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах, специфических для детей данной возрастной группы в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое раз-

витие ребенка.  

РП основывается на принципах:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  



2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ре-

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

дошкольного образования);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество Организации с семьей;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных  

действий ребенка в различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Подходы и принципы, части формируемой участниками образовательных отношений: 
1. Поддержка разнообразия детства. Учет уникальности каждого ребенка и акцент на индивидуализацию, многообразии образова-

тельных траекторий, что находит свое отражение в используемых понятиях, таких как «образовательная биография», «индивидуальный план 

обучения», «индивидуальные траектории образования и развития». Проявление внимания и чуткости к индивидуальным склонностям, инте-

ресам, возможностям и потребностям каждого ребенка, готовности поддерживать детей с различными предпосылками развития с помощью 

индивидуализации и дифференциации обучения.  

2. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия 

детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Формирование отношений привязанно-

сти ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходи-

мого для его эмоционального благополучия.   

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия. Полноправное участие ребенка в образовательном процессе. Ребенок приобрета-

ет собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-

раздельной» деятельности в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса.  

4. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы и интересов. Дети старательно, терпеливо и 

настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если им это интересно. Дети испытывают радость и эмоциональный подъем, когда им 

позволяют свободно играть,   

экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в различных видах деятельности. Радость и позитивный эмоциональ-

ный фон способствуют укреплению веры в себя и настойчивости в достижении учебных целей.  

5. Принцип возрастной адекватности образования. Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активно-

сти, должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые образовательные 

идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребен-

ка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию).   

6. Принцип обучения на примере поведения взрослого. В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой взрослый показы-

вает детям образцы действий, дети учатся многим полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма пре-



зентации содержания на общих занятиях музыкой, подвижными играми, лепкой, рукоделием и т.п. не подавляет активности ребенка, если 

взрослый не требует от него в точности повторить эти действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для ин-

дивидуальной интерпретации увиденного. Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен представляют собой иде-

альную среду для развития. Таким образом, ненавязчивое обучение собственным примером не подавлять активность детей, сохраняет им сво-

боду выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и воспитания.  

7. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфи-

ческой для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, 

учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые миры.  

8. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. Исследовательская активность является естественной 

формой детского освоения мира, процессов детского учения. Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые знания, окрашенные этим удивлением. Для развертывания исследовательской актив-

ности и поддержания любопытства детей им важна свобода. Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, поста-

новке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, появлению терпения, выдержки, развивает 

мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, ко-

торые дети при этом получают, более прочные и глубокие.  

9. Принцип признания права на ошибку. Каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, рас-

сматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта.  

10. Принцип вариативности форм и гибкости планирования. Основан на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской ини-

циативы, на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех участни-

ков, на вовлечении родителей и социкультурного окружения места расположения детского сада и не задает жестких рамок, планов и форм 

образовательной деятельности.   

11. Принцип дифференциации образовательной деятельности. Дифференцированное обучение – это предоставление детям «многих 

путей, которые ведут к обучению». Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за детьми и оценивания 

их готовности к обучению с помощью различных методов и приемов. Готовность к обучению определяется уровнем понимания и развития 

навыков ребенка, а также уже имеющимися знаниями. Интересы определяются по темам, которые ребенок хочет изучать. Интересы могут 

быть связаны с жизнью ребенка за пределами Организации или могут относиться к каким-то объектам познания. Образовательный профиль 

ребенка определяется методами, при которых он обучается лучше, и включает в себя стиль обучения, предпочтения ребенка относительно ра-

боты в группе, предпочтения относительно условий места обучения. Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога 

не только сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», который имеет важное значение для формирования самостоятельности и ответ-

ственности за свой выбор у детей и воспитывается только частной практикой.  

  

1.1.3. Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, в том числе характеристики особенностей разви-

тия детей раннего в обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Учет специфики социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста в обязательной части РП. 
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек),агрессивность доступной для ребенка информации.  



2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью,разносность и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира новая методология познания мираовладение ребенком комплексным инструментари-

ем познания мира.  

5. Быстрая изменяемость окружающего мира понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации отбор 

содержания дошкольного образования усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников позна-

ния.  

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменя-

ющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое возрастание роли инклюзивного образования влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежи-

тельное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.   

 

Учет специфики национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми раннего возраста 

в части формируемой участниками образовательных отношений. 
Осуществление образовательного процесса происходит в интегрированных формах с учетом специфики климатических, национально- 

культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность позна-

ния мира ближайшего окружения через разнообразные виды детской деятельности.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окруже-

ния, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций.   

Демографические условия.  
Население МО Каменск- Уральский ГО многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло 

количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в ос-

новном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, в небольшом количестве присутствуют дети из 

семей, других национальностей.  

В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона, сильные православные тради-

ции, культура народов региона (национальные обычаи и традиции), исторически сложившиеся народы Среднего Урала: русские, татары, 

башкиры. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народными играми, средствами оздоровления. В развивающей предметно- пространственной среде предусмотрено создание те-

матических музеев, коллекций. Особое внимание уделяется формированию у детей понимания принадлежности к определённой социальной 

группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного 

и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость 

своей национальной принадлежностью.  

Этнокультурные особенности.  



Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это 

высоко урбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался пере-

крёстком путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический состав 

населения и многообразную и сложную этническую историю.  

Климатические и территориальные условия.  
Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Климат - умеренно-континентальный: достаточно длин-

ный весенний и осенний периоды, холодная зима и теплое лето, но при этом резкая изменчивость погодных условий.  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий, процедур, организация режимных моментов.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составля-

ется в соответствии с выделением двух периодов:   

1) холодный период - образовательный: (сентябрь- май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;   

2) образовательная деятельность в летний период (июнь- август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздо-

ровительная и культурно- досуговая деятельность.   

Детский сад № 91 находится в городском округе Каменск- Уральский, который расположен среди Уральских лесов и гор. Наш край 

поистине прекрасен. Сурова уральская природа, но и богата одновременно. Красивые хвойные и лиственные леса, богатый и разнообразный 

животный и растительный мир, большое количество малых рек и прудов.   

В содержании образования особое внимание уделено миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом спе-

цифики их протекания в данной местности, животным и растениям Свердловской области, городского округа Каменск- Уральский, а также 

ознакомление детей с деятельностью горожан в тот или ной сезон с учетом климатической обстановки.  

В непосредственной близости от Детского сада № 91 располагаются: Досуговый комплекс «Современник», детская музыкальная шко-

ла № 3, Детские сады № 8, 72, 15, 52, библиотека им. А.Гайдара. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности Дет-

ского сада № 91, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно- оздоровительной, коррекционной работы, осуществлению 

сотрудничества с педагогическими коллективами города.  

Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
РП предполагает создание психолого- педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно- порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ре-

бенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  



5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуника-

тивной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предпола-

гающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО.  

  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

в части формируемой участниками образовательных отношений 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации РП, отражающие ее принципы, являются:  

-обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление отношений надежной привязанности и создание благо-

приятных условий для развития детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья;  

-реализация принципа личностно-развивающего взаимодействия, обеспечивающего реализацией принципов содействия, сотрудничества и 

участия, принципов возрастной адекватности, обогащения развития через поддержку детской инициативы и интересов, обеспечения ребенку 

и его семье права быть полноценным участниками образовательных отношений;  

реализация образовательного процесса в возрастосообразных видах детской деятельности: в игре, в ситуациях повседневной жизни, в экспе-

риментировании, исследованиях, проектной деятельности, творческой и других формах детской активности;  

-создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей обеспечивать выполнение вышеуказанных психолого-

педагогических условий и в соответствии с требованиями ФГОС ДО являющейся содержательно-насыщенной, трансформируемой,  

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной;  

-вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие всего доступного образовательного потенциала 

ближнего и дальнего окружения ребенка и детского сада: включения в него семьи, сетевого окружения, других участников образовательных 

отношений и других лиц, заинтересованных в развитии детей;  

-обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических усилий, в форме 

документирования педагогических наблюдений, педагогической диагностики, детских портфолио, различных инструментов развивающего 

оценивания педагогической работы и образовательной деятельности детского сада в целом и других инструментов;  

-совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное на улучшение понимание ребенка, процессов детского раз-

вития, современных научно-методических подходов к организации образовательной деятельности; формирование педагогических умений и 

навыков, необходимых для работы по ООП ДО, позволяющее достичь высоких профессиональных результатов, на основе творческого под-

хода к работе.  

 Возрастные и индивидуальные особенности  
В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные характеристики детей, представленные Т.И. Бабаевой, О.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

  

Возраст Возрастные особенности 

1-3 года Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания спе-

циальных условий для развития детей этого возраста.  



Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных перио-

дов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем 

(быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психо- физиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельно-

сти внутренних органов, внутреннего уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соот-

ветственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем дет-

стве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от 

физического состояния и настроения ребенка (например, ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; сни-

жается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учиты-

вать индивидуальные, психофизио- логические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортно-

сти при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и вни-

мание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психо- физиологических потребностей:  

-сенсомоторной потребности;  

-потребности в эмоциональном контакте;  

-потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (вербально- невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и 

деловое общение в 1,5—3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:  

-легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения;  

-повышенная эмоциональная возбудимость;  

-сложность переключения процессов возбуждения и торможения; · повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических 

и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладе-

вают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окру-

жающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не спо-

собны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к дей-

ствиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм 

младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыха-

тельные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенно-

сти детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  



В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно- образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становят-

ся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обна-

руживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, кото-

рых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые 

и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 

эмоциями), и деловое, со провождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников группы раннего возраста 

  

Количественный состав воспитанников – 16 детей 

Группа Всего Девочки Мальчики 

Раннего возраста 16 5 11 

 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 

Группа здоровья      

I II  III   IV 

3 12  1   0 

 Дети «группы риска»  

Семья, находящая-

ся в 

Социально-

опасном положе-

нии 

Микро социаль-

но запущенные 

Дети – сироты Дети с 

ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

0 0 0 0 0 



 

Социальный паспорт семей воспитанников Детского сада № 91 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. Образование родителей  

· Высшее 6 

· Не законченное высшее 0 

· Средне-профессиональное 17 

· Среднее 7 

2. Семьи  

·  Полные 14 

· Неполные 2 

· Многодетные 5 

· Семьи с 1 ребенком 1 

· Семьи с 2 детьми 10 

· Неблагополучные 0 

3. Беженцы и переселенцы 0 

4. Родители-инвалиды 0 

5. Жилье  

· Проживают в отдельной квартире 13 

· Проживают в квартире с соседями 0 

· Проживают в собственном доме 1 

· Проживают в общежитии 1 

· Снимают квартиру 1 

6. Малообеспеченные семьи 0 

7. Семьи, воспитывающие опекаемого ребенка 0 

8. Социальное положение родителей  

· Рабочие 15 

· Служащие 5 

· Военнослужащие 0 

· Предприниматели 1 

· Домохозяйки 9 

 



1.1.4. Планируемые результаты, освоения основной образовательной программы конкретизирующие целевые ориентиры в обя-

зательной части, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов. 
Планируемые результаты освоения РП конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной ее части.   

      Целевые ориентиры в раннем возрасте представляют собой социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.   

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не явля-

ются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры являются ориентирами для:   

· решения задач анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;   

· изучения характеристик образования детей;   

· информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей образования в Детском саде № 91.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка: целевые ориентиры образования в раннем возрасте; целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образо-

вания.   

Целевые ориентиры в раннем возрасте   
-Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмета-

ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

-Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов;   

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;   

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;   

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;   

-Развита крупная моторика, ребенок стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участ-

вует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.   

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;   

-Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит: «Спасибо», «Здравствуйте», «До свидания», 

«Спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их.   

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях;   



-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых иг-

рах;   

-Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).   

Образовательные результаты, конкретизирующие целевые ориентиры классифицируются в РП следующим образом:   

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Оценка качества образовательной деятельности по ООП ДО:   

-поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;   

-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка;   

-ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; обес-

печивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Детского сада №91 в соответ-

ствии: с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием 

местных условий.   

-представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования.   

Внутренняя оценка качества образования предусматривает регулярное измерение удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг и других заинтересованных сторон. В течение всего года участники оценки могут фиксировать свои оценки, оставлять комментарии, 

пожелания, критические замечания. Анализ результатов проводится не реже 2-х раз в год.   

Для внутренней оценки качества используется надежный и валидный измерительный инструментарий.   

В ходе реализации РП внутренняя система оценки качества предусматривает:   

-оценивание условий реализации образовательной деятельности;   

-оценивание образовательных результатов;   

-психолого-педагогическую оценку развития детей которая производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования)   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих образо-

вательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

-оптимизации работы с группой детей.   

Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух формах диагностики:   

педагогическая диагностика, психологическая диагностика.   

Педагогическая диагностика - оценка развития детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для по-

лучения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей об уровне актуального развития ребенка или о динами-

ке такого развития по мере реализации ООП ДО.   

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. При необходимости использу-

ется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 



проводит квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). Участие ребенка в психологической диагностике допуска-

ется только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. ООП ДО предусмотрена система мониторин-

га динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:   

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Наблюдения дают возможность увидеть, осмыслить и принять реальный уровень развития ребенка (детей) и, зна-

чит, организовать образовательную деятельность не по названию возрастной группы, а прежде всего в соответствии с реальными возможно-

стями и образовательными потребностями детей.   

Наблюдения являются основой:   

-для понимания и принятия ребенка;   

-для организации профессионально выверенного психолого-педагогического процесса;   

-для информирования родителей о текущей ситуации развития ребенка;   

-для достижения взаимопонимания с родителями и удовлетворенности дошкольным образованием, а все вместе – для достижения качества 

дошкольного образования; детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. Портфолио- один 

из лучших педагогических инструментов, который позволяет составить комплексное представление о личности ребенка, его индивидуальных 

особенностях и динамике развития. Планомерная работа по заполнению портфолио, грамотная интерпретация материалов и активное ис-

пользование его в педагогическом процессе позволяет решить задачи: реализовать индивидуальный подход к работе с ребенком, планировать 

работу, учитывая его способности и потребности (индивидуальную траекторию развития); организовать сотрудничество с родителями и их 

психолого- педагогическую поддержку, опираясь на объективные данные; обеспечить преемственность между ступенями образования.   

Для каждого ребенка портфолио ведется систематически.   

Главная тема документации портфолио- навыки, которыми овладел ребенок. Портфолио демонстрирует только успехи ребенка и нико-

гда не фиксирует неудачи. Документы портфолио создаются всеми участниками технологического процесса друг для друга. Ведение портфо-

лио требует усилий и времени, но вместе с тем приносит удовлетворение:   

Педагогам - вызывает чувство заслуженной гордости, наглядно показывает результаты их работы.   

Родителям - дает возможность быть в курсе повседневной жизни и деятельности ребенка, чувствовать себя включенными в процесс его разви-

тия.   

Ребенку - приносит много радости, т.к. портфолио взрослеет вместе с ним, давая возможность наблюдать за самим собой.   

карты развития ребенка, учитывающие различные шкалы индивидуального развития, в т. ч. детей с особыми образовательными по-

требностями (детей с ОВЗ, детей с проявлением потенциальной одаренности).   

В основу разработки диагностического материала были положены теоретические идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Верак-

сы, Д. Б. Эльконина:   

1. Развитие ребенка осуществляется в его деятельности, которая является формой активного отношения человека к окружающему. От 

особенностей стимулирования детской деятельности зависят достижения в физическом и психическом развитии.   

2. Реализация возможностей дошкольного возраста предполагает обогащение содержания и форм детской деятельности, что достига-

ется с помощью использования особых средств. Основное направление дошкольного образования определяется как развитие ребенка через 

его осмысленное обращение к построению новых, культурных, способов взаимодействия с действительностью.   



3. Подлинное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми действиями с предметами, достижением опре-

деленных результатов, а прежде всего, развитием самосознания нового способа и произвольного его построения и использования: а значит, 

подлинное развитие предполагает особую гибкость в организации условии такого процесса   

Каждый из видов деятельности имеет свои особенности, требует овладения особыми способами и оказывает специфическое влияние 

на психическое развитие ребенка, способствует познанию ребенком своих сил и возможностей.   

5. Образовательный процесс есть не что иное, как особый целостный процесс совокупной коллективной деятельности педагога и де-

тей. В процессе такой деятельности дети под целенаправленным руководством педагога активно овладевают достижениями материальной и 

духовной культуры (знание, мораль, искусство, труд), созданной человечеством, усваивают общественные требования, нравственные нормы 

и идеалы, что и определяет развитие их личностных качеств. Таким образом, происходит формирование основ базовой культуры личности, 

развитие способностей.   

Цель и задачи диагностической работы   
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они фор-

мируются в образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личност-

ных качеств.   

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организо-

ванных образовательных условиях.   

Задачи:   
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.   

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.   

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образователь-

ных областей и выражаются в параметрах его развития.   

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать ме-

тодические ресурсы образовательного процесса.   

Диагностический материал включает два блока:   

1. Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности.   

2. Диагностика развития базовых личностных качеств.   

Диагностические методики распределены по пяти направлениям  

«Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-  эсте-

тическое развитие», определенным ООП ДО и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики.   

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка. 
Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками образо-

вательных отношений из числа парциальных и иных программ, методик.   

Данная часть РП учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ори-

ентирована на:   

-специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;   



-выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответству-

ют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;   

Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений представлена образовательной программой «СамоЦвет» О.А. Тро-

фимовой, О.В.Толстиковой, связанной с пятью направлениями развития ребенка (образовательными областями) и обогащает основное со-

держание образовательной деятельности, обеспечивая разностороннее развитие детей.   

В части РП, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие направления, цели и задачи образователь-

ной деятельности.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Пояснительная записка  

1.1.6. Цели и задачи в части РП, формируемой участниками образовательных отношений   
Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с учетом: Образовательной программы дошкольного 

образования «СамоЦвет», О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская (для детей младенческого и раннего возраста);   

Образовательная программа «СамоЦвет», О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская   
Для реализации (обогащения) содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала 

используется образовательная программа СамЦвет», О.А.Трофимова, О.В.Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В.Закревская.  

Значимыми для разработки и реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования характеристики в части, 

формируемой частниками образовательных отношений является:   

-учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского региона – Свердловской области, развитие интереса и 

воспитание уважения к родному краю, его основным достопримечательностям;   

-включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с учетом климатических условий, национально-

культурных традиций народов Среднего Урала.   

Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспект-

ности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.   

Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Среднего Урала, 

их взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 

изобразительного искусства, о техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, архитектуре.   

Цели образовательной деятельности:   
1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.   

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей   

Образовательные задачи:   
-Формировать познавательный интерес к истории своей семьи.   

-Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.   

-Развивать у детей интерес к детскому саду.   

-Развивать способность чувствовать красоту природы.   

          Так же ЧФУ ООП в группе раннего возраста представлена долгосрочным проектом: «Песок и вода – интересная игра», разработанный 

на 2022-2023 учебный год педагогами группы.  

       Сроки реализации проекта: сентябрь 2022 г.- май 2023 г.  



        Цель проекта «Песок и  вода – интересная игра» - создание благоприятных условий для адаптации малышей к детскому саду и их даль-

нейшему развитию.  

        Задачи проекта «Песок и вода – интересная игра»:   

 ·  укреплять физическое и психическое здоровье малышей;  

 ·  обеспечивать эмоциональное благополучие;  

 ·  расширять кругозор детей, создавать атмосферу радости и удовольствия,   

· воспитывать чувства симпатии к сверстникам, формировать единый детско-взрослый коллектив;  

 ·  развивать психические процессы детей, познавательные способности;         

 ·  развивать мелкую моторику;  

 ·  воспитывать интерес к разнообразию человеческих отношений;  

· расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениям;  

 ·  развивать творческие способности участников проекта;  

· формировать коммуникативные навыки детей, способствовать успешной адаптации в коллективе.  

  

1.1.7. Принципы и подходы к формированию части РП, формируемой участниками образовательных отношений   
С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала Cвердловской области реализация целей и задач развития де-

тей в культурных практиках основывается на следующих принципах:   

· принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности  

(активного деятеля);   

· принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей;   

· принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каж-

дого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциа-

тивное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной  

практикой;   

· принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным 

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

результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления;   

· принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

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

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

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

ектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми;   

· принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально- чувственного восприятия, способ-

ность непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего 

мира).  



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

основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих цен-

ностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведе-

ния, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников;   

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

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

ному благополучию;   

· принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и спосо-

бов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя;   

· принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного от-

ношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды дея-

тельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного 

потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск 

ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать по-

зицию другого;   

· принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства защищенно-

сти, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базо-

вые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересо-

ваться и исследовать   

окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;   

· принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 

поддержки и стимулирования.   

· принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений 

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

опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнёров самостоятельной и 

совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку соисследователь, соавтор, проводник, поддер-

живающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;   

· принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 

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

тересованных в развитии  

ребенка;   

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

  

1.1.8. Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей, учитывающие этнокультурную ситуацию их развития. 
Детский сад № 91 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совмест-



ных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.   

  

1.1.9. Планируемые результаты, освоения РП конкретизирующие целевые ориентиры в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 
В освоении содержания образования детьми раннего возраста с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего 

Урала воспитательный потенциал планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО, ориентирован на ценности:   

-семья  

-здоровье  

-социальная солидарность  

-труд и творчество  

Ценности  
  

Эмоционально чувственный компонент  
  

Деятельностный  

(поведенческий, регулятивный) компо-

нент  

Когнитивный компонент  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий  

Семья  Ребенок проявляет инициативу, настойчи-

вость в просьбах, требованиях помочь в за-

труднениях, вовлекает родственников в сов-

местные действия. Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке близких взрослых.  

Охотно выполняет просьбы членов семьи и 

настойчив в собственных просьбах  

(купить понравившуюся игрушку, поиг-

рать вместе).  

Знает, как проявить настой-

чивость, чтобы достичь ре-

зультата (плакать, выпра-

шивать, капризничать, об-

менивать).  

Социальная со-

лидарность  

Появляется эмоциональная отзывчивость, 

способность к сопереживанию. В двигатель-

ной деятельности проявляет личностные ка-

чества (эмоциональность, самостоятельность, 

инициативность, компетентность). 

 

Под влиянием взрослого ребёнок обращает 

внимание на результат своих действий, 

стремится к получению правильного ре-

зультата. Проявляет настойчивость и само-

стоятельность при достижении цели. По 

инициативе взрослого делится с товари-

щами предметами (игрушками, сладостями  

и т.д.). 

Понимает «можно», «нель-

зя». Соотносит себя со сво-

им именем. 



Труд и творче-

ство  

Стремится проявлять настойчивость в до-

стижении результата своих двигательных 

действий. Проявляет эмоциональную вовле-

ченность в предметно манипулятивную дея-

тельность. Проявляет радость при достиже-

нии желаемого результата 

 

 

Обозначает словами игровые действия.  

Проявляет интерес и активность в ис-

пользовании движущихся игрушек  

(каталок, тележек, автомобилей, мячей) и 

различных движений для решения  

игровых и практических задач. В само-

стоятельных занятиях, играх руковод-

ствуется замыслом, представлением о ко-

нечном результате действия. Владеет 

простейшими навыками самообслужива-

ния. Стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении. 

Знает назначение основ-

ных бытовых предметов, 

знает назначение окружа-

ющих предметов и игру-

шек.  

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (лож-

ки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

Семья  Делится с родителями радостью или огорче-

нием по поводу игры. Испытывает  

потребность в эмоциональной поддержке 

взрослых в быту.  

Охотно выполняет просьбы членов семьи 

по соблюдению норм бытового и игрово-

го поведения.  

Знает правила поведения в 

семье («можно», «нель-

зя»).  

Социальная со-

лидарность  

Испытывает удовольствие от самообслужи-

вания («я сам»).  

Охотно обслуживает себя сам, бережно 

обращается с вещами и игрушками.  

Стремится играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными  

движениями (ходьба, бег, бросание,  

катание, ползание). По инициативе 

взрослого делится с товарищами  

предметами (игрушками, сладостями и  

т.д.). Стремится совершать поступки, 

одобряемые взрослым  

Знает нормы обращения и 

назначение бытовых 

предметов (чайник, элек-

трические приборы и пр.). 

Знает место игрушек. 

 



Труд и творче-

ство  

Проявляет эмоциональную вовлеченность в 

предметно- манипулятивную деятельность.  

Начинает проявлять радость при достижении 

желаемого результата.  

Проявляет интерес к созданию совместно 

со взрослым условий для движений: при-

носит и раскладывает предметы.  

Стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении.  

Пытается действовать по образцу, пред-

ложенному взрослым.  

Появляется способность удерживать ин-

терес к конкретному виду деятельности.  

Знает назначение основных 

бытовых предметов, знает 

назначение окружающих 

предметов и игрушек.  

Обозначает словами игро-

вые действия.  

Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек  

Семья  Ребенок с помощью слов проявляет инициа-

тиву, настойчивость в общении,  

просит помочь в затруднениях, вовлекает в  

совместные действия, делится радостью или 

огорчением по поводу игры. Проявляет чув-

ство симпатии к близким взрослым (люблю, 

нравится, хорошая и пр.).  

Складывается речевое общение с членами 

семьи. Понимает эмоциональное состоя-

ние членов семьи. Охотно выполняет 

просьбы членов семьи. Складывается 

эмоционально- практическое взаимодей-

ствие с членами семьи. 

Знает и называет именами 

родителей, бабушек, деду-

шек, братьев, сестер. Знает 

свое имя, фамилию. 

 

Социальная со-

лидарность  

Испытывает удовольствие от узнавания и 

произнесения новых слов и терминов.  

Радуется похвале взрослого.  

Строит диалог с партнёром, планирует 

дальнейшие действия.  

Складывается речевое ситуативно- дело-

вое общение.  

Ребенок предлагает сверстнику игрушки, 

с помощью слов может выразить просьбу. 

В активном и пассивном 

словаре Владеет некото-

рыми терминами, напри-

мер, связанными с выпол-

нением движений: назва-

ниями предметов, и физ-

культурного оборудования, 

действий и упражнений 

(наклониться, присесть, 

поднять руки вверх, опу-

стить, покружиться, встать 

в пары, в круг и др.). 

 

 

 



Труд и творче-

ство  

Проявляет эмоциональную вовлеченность в 

различные виды деятельности под руковод-

ством взрослого. 

Начинает проявлять радость при достижении 

желаемого результата. 

Поддерживает общение со взрослым во 

время занятий разными видам деятельно-

сти, особенно по развитию движений. 

Знает назначение основных 

бытовых предметов, знает 

назначение окружающих 

предметов и игрушек. 

Обозначает словами раз-

ные виды деятельности 

(рисовать, лепить, строить 

и пр.). 

Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребе-

нок воспроизводит действия взрослого 

Семья  Сочувствует близким людям. Настойчиво 

требует от членов семьи соучастия в своих  

делах. Делится радостью или огорчением по 

поводу отношений с близкими родственни-

ками. Может проявлять признаки ревности 

по отношению к близкому взрослому. Ис-

пытывает потребность в эмоциональной 

поддержке взрослых. Проявляет чувство 

симпатии к близким родственникам. 

Стремится привлечь внимание членов се-

мьи к своим действиям, поступкам. Со-

здаёт знакомый образ с помощью Про-

стейших действий (делает, как мама, как 

папа; бежит, как мышка; скачет, как ло-

шадка). Охотно выполняет просьбы чле-

нов семьи. 

 

Называет основные функ-

ции родителей, бабушек, 

дедушек, братьев,  

сестер (папа работает, ма-

ма  

готовит, бабушка вяжет, 

дедушка отдыхает, брат 

учится и пр.). 

  

Социальная со-

лидарность  

Чувствителен к отношению взрослого, к его 

оценке. Тонко различает похвалу  

и порицание. Возникает взаимная симпатия 

при взаимодействии со взрослыми.  

Доверчиво и открыто относится к посторон-

ним взрослым. 

Инициативен по отношению ко взросло-

му. По напоминанию взрослого соблюда-

ет правила элементарной вежливости (го-

ворит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»). Стремится совершать по-

ступки, одобряемые взрослым.  

Обращается за помощью и оценкой своих 

действий. 

Понимает «можно», «нель-

зя». Познание мира и норм 

взаимоотношений со 

взрослыми происходит на 

основе подражания. 

Труд и творче-

ство  

Проявляет эмоциональную вовлеченность в 

предметно-манипулятивную деятельность.  

Охотно подражает взрослому, выполняет 

его просьбы и инструкции. Начинает  

проявлять радость при достижении желае-

мого результата  

Активно подражает взрослому, в играх 

воспроизводит действия взрослых – ка-

чает куклу, танцует с ней и т.п.  

Появляется способность удерживать ин-

терес к конкретному виду деятельности.  

  

  

Знает назначение основ-

ных бытовых предметов, 

правил действия с ними.  

Обозначает словами тру-

довые действия (строю, 

мою, стираю платье кук-

ле, варю суп и пр.). 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им  



Семья  Может проявлять признаки ревности по от-

ношению к братьям, сестрам.  

Испытывает потребность в эмоциональной 

поддержке взрослых.  

Ситуативно проявляет чувство симпатии к 

родственникам одного возраста.  

Осуществляет ситуативное взаимодей-

ствие с братьями, сестрами.  

Знает содержание некото-

рых социальных ролей 

(«брат», «сестра»,  

«бабушка» и пр.)  

Здоровье    Способен мирно отстаивать свои интере-

сы. Способен спрашивать  

 разрешения. Способен адекватно выра-

жать свое недовольство.  

  

Социальная со-

лидарность  

Возникает взаимная симпатия при взаимо-

действии со сверстниками.  

Контактирует со сверстниками на основе 

общих действий с предметами,  

По инициативе взрослого делится с това-

рищами предметами (игрушками, сладо-

стями и т.д.).  

При контроле взрослого способен  

выполнять нормы поведения, связанны 

с аккуратностью, сдерживанием агрес-

сивности, послушанием (не толкаться, 

не обижать сверстников).  

Складывается эмоционально- практиче-

ское взаимодействие со сверстниками.  

Ребенок предлагает сверстнику игруш-

ки, помогает, сопереживает сверстнику, 

присоединяется к игре со сверстника-

ми.  

Знает нормы поведения, 

связанные с аккуратно-

стью, сдерживанием 

агрессивности, послуша-

нием (не толкаться, не 

обижать сверстников). 

 

Труд и творчество  Проявляет эмоциональную вовлеченность в ро-

левую игру.  

Овладевает ролевым поведением, предпола-

гающим сознательное  

наделение себя и партнёра той или иной ро-

лью Пытается действовать по образцу, пред-

ложенному взрослым.  

Появляется способность удерживать интерес 

к конкретному виду деятельности.  

 Знает содержание некото-

рых социальных ролей  

(«мама», «папа», «док-

тор», «продавец»,  

«шофер» и пр.)  

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться откликается на различные 

произведения культуры и искусства под музыку; эмоционально 



Семья  Ребенок проявляет инициативу, настойчи-

вость, вовлекает в совместные действия, де-

лится радостью или  

  

Складывается творческое общение с чле-

нами семьи (подпевать, танцевать, приду-

мывать вместе сказку и пр.).  

Знает свои любимые книж-

ки, детские песенки, люби-

мые сказки и мультфильмы.  

Социальная со-

лидарность  

Сочувствует персонажам мультфильмов, ли-

тературным героям.  

Появляется эмоциональная отзывчивость, 

способность к сопереживанию: сочувствует 

персонажам мультфильмов, литературным ге-

роям. Эмоционально откликается на чтение 

взрослого, исполнение песенок, попевок. 

Передает игровыми действиями действия 

персонажей в соответствии с текстом. Ре-

бенок предлагает взрослому почитать лю-

бимую сказку, спеть понравившуюся пе-

сенку.  

Присоединяется к танцевальным движени-

ям взрослого. 

 

Понимает содержание пе-

сен, стихов, сказок в соот-

ветствии с возрастом. Знает 

содержание понятия «пло-

хой», «хороший». 

 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Семья  Ребенок проявляет инициативу, настойчи-

вость в вовлечении членов семьи в совмест-

ные физические действия.  

Испытывает потребность в эмоциональной 

поддержке физических действий со стороны 

членов семьи.  

Проявляет радость в разных видах двигатель-

ной активности.  

Может выполнять во взаимодействии со 

взрослым ползание, лазанье,  

разнообразные действия с мячом.  

Под руководством членов семьи соблюдает 

правила безопасности в разных видах дви-

гательной активности.  

Знает основные правила 

безопасности жизнедея-

тельности в семье, особенно 

при  

повышенной двигательной 

активности.  

Социальная соли-

дарность  

Стремится управлять своим телом.  Осваивается ряд основных движений – 

ходьба, бег, подпрыгивание. Развивается 

способность сохранять устойчивое поло-

жение тела, координационные способно-

сти, гибкость, ориентировка в пространстве 

относительно своего тела.  

Приспосабливает движения к препятствиям 

(перешагнуть через препятствие, регулируя 

ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). 

Знает ряд основных движе-

ний – ходьба, бег, подпры-

гивание.  

Труд и творчество  Проявляет интерес к созданию совместно со 

взрослым условий для движений,  

различных видов деятельности.  

Проявляет эмоциональную вовлеченность в 

двигательную деятельность. Проявлять ра-

дость от разных видов двигательной активно-

Приносит и раскладывает различные пред-

меты для совместной деятельности.  

Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, 

прыжках, бросать большие и маленькие 

предметы.  

Знает назначение основ-

ных бытовых предметов, 

знает правила действия с 

ними.  



сти 

 

1.1.10 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной деятельности образовательной программы дошкольно-

го образования, в части формируемой участниками образовательных отношений определяются требованиями Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, концепцией организации образовательного процесса.   

Система оценки образовательной деятельности в части формируемой участниками образовательных отношений предполагает оцени-

вание качества условий образовательной деятельности: психолого-педагогических, развивающей образовательной среды:   

· Организация дня - события дня: утренний прием, прощание; гигиенические процедуры; прием пищи; подготовка ко сну, сон.   

 Взаимодействие взрослых с детьми.   

 Взаимодействие с родителями.   

 Распорядок и режим дня.   

· Культурные практики (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности; культур-

ная практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика познания; сен-

сомоторная культурная практика; культурная практика конструирования (кроме младенческого возраста);речевая культурная практика; куль-

турная практика литературного детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика изобрази-

тельного детского  творчества; культурная практика театрализации (кроме младенческого возраста); культурная практика здоровья; двига-

тельная культурная практика.   

Оценивание качества образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений не предусматри-

вается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения образователь-

ных программ, заложенных в части основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Целевые ориентиры:   

 не подлежат непосредственной оценке;   

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

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

В соответствии с ФГОС ДО оценка качества образовательной деятельности:   

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации  

ребенка дошкольного возраста;   

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;   

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организа-

ционных форм дошкольного образования;   

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов образовательной 

организации в соответствии:   

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   



 разнообразием вариантов образовательной среды,   

 разнообразием местных условий в регионе;   

Идея самоценности и уникальности детства отражена в модели содержания и организации образовательного процесса,  особенно в ча-

сти: описания ценностных ориентаций, целевых ориентиров раннего возраста, принципах организации освоения содержания образовательной 

программы, описания психолого-педагогических условий организации образовательных отношений (взаимодействия взрослого с детьми, ор-

ганизация развивающей предметно-пространственной среды и позиционирования ребенка в ней, способы освоения содержания образования); 

обеспечение сфер развития личности ребенка.  

Конкретная ситуация развития определена системой связей и отношений в событийной общности детей и взрослых, развертывающих-

ся на основе совместной деятельности и ориентированных на результат- возможных и желательных достижениях по основным направлениям 

развития в узловых точках индивидуального развития на основе возрастных особенностей детей младенческого и раннего возраста. Выявле-

ние в рамках одного возрастного этапа последовательности ситуаций развития раскрывает внутреннюю динамику возраста.   

В соответствии с логикой развития ребенка в определенном возрасте наблюдается связь вхождения ребенка в данный возраст, с мак-

симальной реализацией потенциальных возможностей данного возраста, с оформлением новообразований возраста как предпосылки перехо-

да к новому периоду и на новую ступень развития.   

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти обра-

зовательных областях, вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей раннего, дошкольного возраста,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 
  

     Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни  

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и 

укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся 

способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.   

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление многократно повторять одни и те же действия, напри-

мер, кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и по-

яснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режис-

сер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения 

детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей  

1.  Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно- отобразительные и сюжетно-ролевые игры  



Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать 

больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 

взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчи-

ка, накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Под-

бор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает 

цепочки из 2—3-х игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете  

(сначала.., потом...).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии — кратковремен-

ное игровое взаимодействие со сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», 

«Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу 

спать).  

Режиссерские игры  
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.).  

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в плато-

чек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение 

режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью 

движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покати-

лась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры  
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 

матрешки); называть цвет, форму, размер.  

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробоч-

ку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере.  

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
· Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

· Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.  

· Игровые действия разнообразны.  

· Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.  

· Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

  



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
· Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия.  

· Игровую роль не принимает («роль в действии»).  

· Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично.  

· Игровые действия однообразны.  

· Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя.  

· Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых действий  

 

2.1.1.  Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым усло-

виям жизни.  

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.  

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных ве-

щах).  

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание 

выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

 Содержание образовательной деятельности  
Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям 

с предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует 

разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообраных эмоциональных состояний.  

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посо-

чувствовать).  

Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности.  

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять положитель-

ные черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо 

различает положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучша-

ет его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекраще-

нию деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами.  

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включа-

ются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др.  

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
· Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.  

· Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением.  



· Активно подражает сверстникам и взрослым.  

· Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность.  

· Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова взрослых.  

· Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.  

· Обращается к взрослому с просьбой о помощи.  

· Активно включается в парные игры со взрослым.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
· Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.  

· Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным назначением.  

· Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать совместные действия в игре со взрослым и сверст-

ником.  

· Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоятельным действиям.  

  

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев  
1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским.  

2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в освоение предметов, сделанных из различных 

материалов (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь по-

верхности.  

3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также музыкальные разно тембровые игрушки, 

звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.).  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев  
1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и плоскостные из плотных материалов — фа-

неры, толстого картона).  

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, маленький), способствовать узнаванию предметов 

по форме, цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам.  

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудес-

ный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров).  

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, му-

зыкальные игрушки).  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет  
1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; 

раскладывать предметы по убывающей величине.  

2. 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.  



3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства одно-

временно — цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; груп-

пировать однородные предметы по одному из трех признаков.  

4. Развивать практическое экспериментирование.  

Содержание образовательной деятельности  
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение его предметно-практической деятельности: 

развитие интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с игрушками и 

предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов их применения.  

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых и обратных 

действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, памяти.  

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа.  

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями. 

Накопление впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта.  

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного рода заданий — срав-

нение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать внешние признаки 

предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине).  

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и дидактическими игрушками.  

Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных 

эталонах.  

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, 

сравнение, сопоставление и т. д.  

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. Использование опредмеченных слов-названий 

помогает развитию и углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка естествен-

ным образом отстает от развития непосредственного восприятия предмета (освоение через предэталоны).  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложня-

ются.  

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для 

определения тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький».  

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидно-

стей.  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и дидактическим материалом.  

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание 

ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета.  

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
· Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм (доски Сегена, сортеры).  

· Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр).  



· Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

· Успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру. · Активно экспериментирует с предметами, действуя по-

разному (стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, катает).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
· Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным признакам. 

· Затрудняется расположить предметы в  порядке увеличения и уменьшения.  

·             Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов.  

  

2.1.3.  Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развитие умений понимать речь взрослого  
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы.  

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?»,  

«Куда?»  

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом.  

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой — разные дей-

ствия. Развитие активной речи  

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).  

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»  

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).  

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.  

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации.  

Содержание образовательной деятельности  
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и 

фруктов и действиях с ними.  

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, ил-

люстрируя предметную деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.  

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие 

эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь.  

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание проис-

ходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании.  

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья 

мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными игруш-

ками, одна и та же игрушка действует многообразными способами.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует)  
· Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и 

действий.  



 ·  Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.  

· Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично действия и качества предметов).  

· Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает во-

просы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
· Ребенок не проявляет интерес к книгам.  

· Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки окружающего мира.  

· Демонстрирует бедный активный словарь.  

· Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками.  

  

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание.  

2. 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.  

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги 

яркими пятнами, мазками, линиями.  

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации.  

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки.  

Содержание образовательной деятельности  
Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведе-

ний), рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение художественного слова в 

повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного про-

изведения.  

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными вокализациями, как кричит животное, 

издают звук самолет, машина.  

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, горо-

децкой лошадкой- качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песе-

нок.  

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на кра-

соту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.  

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом ис-

полнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  



· Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости от движения руки, 

начинает давать им название.  

· Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.).  

· Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движени-

ями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин.  

· Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
· Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности.  

· Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого.  

· Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин или глину.  

· Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не проявляет инициативы.  

· Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает простые произведения.  

  

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»     

Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и 

пр.).  

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению.  

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную координацию.  

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Содержание образовательной деятельности  
Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней 

гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности.  

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, 

хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со 

сверстниками и взрослыми.  

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также движения туловища из положения тела стоя, сидя, 

лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно.  

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, 

скамейка) и на них.  

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за вос-

питателем; огибая предметы; приставными шагами вперед.  

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание 

до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; перелезание.  



Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные движения и другие дей-

ствия в игровых ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и 

бегом  

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети 

становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
· Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в раз-

личном темпе, бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед).  

· Воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

· Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрос-

лым.  

· Получает удовольствие от процесса выполнения движений.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
· Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации движений и ориентировке в пространстве помеще-

ния.  

· Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого.  

· Не проявляет двигательной активности.  

· Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом.  

· В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную позицию.  

  

2.2. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

2.2.1. Культурные практики     Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая пла-

нируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образователь-

ная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продук-

ты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельно-

сти на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задача-

ми таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   



Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем об-

разовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются иг-

ровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образователь-

ных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов по-

знания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения спе-

циальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав прак-

тического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепле-

ние имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творче-

ства.   

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятель-

ного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктив-

ного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использо-

ванием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и жур-

налов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольно-

го образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельно-

сти она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образователь-

ной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организа-

ции всех других видов детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образователь-

ной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимуще-

ственно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем до-

школьном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в дру-

гих видах деятельности.  



Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сен-

сорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного тек-

ста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение  

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искус-

ством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем до-

школьного учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализу-

емыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:   
· наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

· индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); · создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малы-

шах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

· трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

· беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

· рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   

· индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   

· двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

· работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы;   



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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

 свободное общение воспитателя с детьми.   

 

Культурные практики 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуа-

ции могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизнен-

ных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отноше-

ния к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуа-

ции могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разре-

шению возникающих проблем.   

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, клас-

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

ческие упражнения, занимательные задачи.   

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для заня-

тий рукоделием, художественным трудом и пр.   

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источ-

ником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  



 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; · самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:   

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;   

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельно-

сти в личном опыте;   

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать до-

школьников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно прояв-

ляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обста-

новки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и до-

стижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Возраст детей, 

приоритетная 

сфера инициа-

тивы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 
 

1- 3 года 

Продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка   

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях   

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей   

Всемерно поощрять самостоятельность и расширять ее сферу 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей   

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости   

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе.   

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игро-

вые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничивать критику исключительно результатами продуктив-

ной деятельности   

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.   

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков   

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем де-



тям; выражать радость при встрече; использовать ласку, и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; про-

являть деликатность и тактичность. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Группа ранне-

го возраста, 

1 

младшая 

группа 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют со-

здания специальных условий для развития детей этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных 

периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития 

детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 

процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим является и социальное развитие, значительно рань-

ше отмечается кризис трех лет.  

Наблюдаются повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость 

органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофи-

зиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям 

из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с 

одного вида деятельности на другой, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций орга-

низма.  

      Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка. Например, ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему: снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные уме-

ния — речевые, двигательные, социальные. Отмечается яркая специфика психофизиологических и индивидуальных раз-

личий; особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные психофизиологические различия — уровень ак-

тивности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реак-

ций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание.  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей:  

— сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное обще-

ние в 3—10 месяцев; вербально- невербальное общение в 10 месяцев — 1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 го-

да).  

Специфичными проявлениями нервных процессов у ребенка являются:  

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом сложность их изменения;  

— повышенная эмоциональная возбудимость;  



— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

— повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиоло-

гических и психологических компонентов. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями, осуществляется на принципах (ФГОС п.1.4.) 
1) Полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенчества, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифи-

кация) детского развития;   

2) Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений;   

3) Сотрудничества Детского сада с семьей;   

4) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

5) Учет этнокультурной ситуации развития детей.   

РП подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отноше-

ний с семьями воспитанников. Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семь-

ями воспитанников и развития компетентности родителей (способности решать разные типы социально-педагогической ситуаций, связан-

ных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи и направления взаимодействия детского сада с семьей:  

Группа Задачи   Направления   



раннего воз-

раста 

· Познакомить родителей с особенностями физического, со-

циально-личностного, познавательного и художественного раз-

вития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к 

условиям дошкольного учреждения.  

· Помочь родителям в освоении методики укрепления здоро-

вья ребенка в семье, способствовать его полноценному физиче-

скому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, 

правил безопасного поведения дома и на улице.  

· Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близ-

ким, уверенность в своих силах.  

· Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоя-

тельности дошкольника дома.  

· Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребен-

ка, развитии его любознательности, накоплении первых пред-

ставлений о предметном, природном и социальном мире.  

· Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям 

ребенком дома, познакомить их со способами развития вообра-

жения, творческих проявлений ребенка в разных видах художе-

ственной и игровой деятельности  

Педагогический мониторинг  

Педагогическая поддержка  

Педагогическое образование родителей  

Совместная деятельность педагогов и родителей  
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Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз-

ной деятельности в детском саду и семье.   

· Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников.   

· Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада в решение данных задач.   

· Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктив-

ного взаимодействия педагогов и родителей с детьми.   

· Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в микрорайоне (городе, области).   

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.   

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей воспитанников Детского сада, о жизненной ситуа-

ции, в которой находится ребенок. 



Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье.   

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников.   

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада в решение данных задач.   

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми.   

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в микрорайоне (городе, области).   

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей  

воспитанников Детского сада, о жизненной ситуации, в которой находится ребенок.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются разнообразные формы работы с родителями:  

Направление работы Формы работы с родителями воспитанников 

Организация двигательной де-

ятельности детей на основе 

формирования потребности в  

движениях   

  

Информационные стенды   

Анкетирование   

Семинары.  

Практикумы.   

Мастер-класс   

Открытые просмотры НОД   

День здоровья.   

Неделя здоровья   

Спортивные праздники   

Фотовыставки   

Информирование родителей через сайт детского сада   

Образовательная деятельность 

с учетом специфики нацио-

нальных, социокультурных и 

иных условий, в  

которых осуществляется обра-

зовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста.  

Участие родителей в создании мини-музеев   

Детско-взрослые проекты   

Участие родителей в создании предметно-развивающей среды по программе «СамоЦвет»   

Участие в выставках народно-прикладного искусства   

Выставки детского творчества и детско-родительского творчества   

Создание страниц в портфолио детей   

Совместные праздники и досуги   

Совместные спортивные мероприятия   

Размещение информации для родителей на сайте детского сада.  



Организация работы по про-

филактике и запрещении куре-

ния, употребления алкоголь-

ных, слабоалкогольных  

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ, их перекуров и анало-

гов и других одурманивающих 

веществ.   

 

Родительские собрания   

Создание памяток, буклетов   

Анкетирование   

Совместные мероприятия с родителями и педагогами   

Наглядная информация в информационных стендах групп   

Беседы на групповых родительских собраниях   

Совместные праздники и досуги   

Выставки детско-родительских рисунков   

Консультации и памятки для родителей на сайте ДОУ   

Совместные детско-родительские проекты   

Дни здоровья   

Уроки здоровья   

Организация работы по про-

филактике организации без-

опасного доступа к сети «Ин-

тернет» для детей в домашних  

условиях   

 

Родительские собрания на данную тематику   

Консультации   

Создание памяток и буклетов по информационной безопасности   

Размещение информации на сайте ДОУ   

Индивидуальные беседы   

Групповые беседы на родительских собраниях   

Организация работы по про-

филактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 

пожарной безопасности.   

 

Родительские собрания (с привлечением инспекторов группы по пропаганде).   

Создание памяток, буклетов.   

Консультации.   

Анкетирование.   

Праздники, развлечения и досуги.   

Совместные мероприятия с родителями и педагогами, проекты   

Наглядная информация в информационных стендах групп.   

Беседы на групповых родительских собраниях.   

Совместные праздники и досуги.   

Выставки детско-родительских рисунков.   

Акции по безопасности дорожного движения (совместно с ГИБДД)   

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Образовательная деятельность профессиональной коррекции нарушения развития детей с особыми образовательными по-

требностями 

Цель, задачи, принципы   
Современный этап развития образования характеризуется повышенным вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с ограни-

ченными возможностями развития. Приток таких детей в образовательных учреждениях увеличивается, это связано, прежде всего, с поли-

тикой государства:   



- обеспечение каждого ребенка стартовыми возможностями;   

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума.   

Цель образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей: создание условий для специальной 

коррекционно-образовательной среды, обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах образовательного стан-

дарта, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов.   

Задачи:   
1. Обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении основной образовательной программы.   

2. Способствовать освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы, их раз-

ностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адапта-

ции.   

3. Обеспечить позитивные сдвиги в психо-физическом развитии ребенка, его целенаправленное продвижение относительно 

собственных возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития.   

4. Оказать консультативную и психологическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.   

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной образовательной программы, обеспечивает:   

• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ или детей-инвалидов, обусловленных недостатками в их развитии;   

• осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или картой ИП-

РА);   

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в образова-

тельном учреждении.   

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на ее основе.   

 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия:   
- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педа-

гогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивиду-

альных образовательных потребностей каждого ребенка);  

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формиро-

вания социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;   

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сооб-

щества как модели реального социума;   

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисци-

плинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, психолог, при уча-



стии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образова-

тельный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;   

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различ-

ными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога исполь-

зовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике;   

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родите-

лями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста - установить доверительные партнерские отношения с роди-

телями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;   

- принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая 

новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.   

У детей ОВЗ встречаются следующие затруднения в процессе освоения программы и в общении со сверстниками:   

• отсутствует мотивация к познавательной деятельности;   

• темп выполнения заданий очень низкий;   

• нуждаются в постоянной помощи взрослого;   

• низкий уровень развития свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение);   

• низкий уровень развития речи, мышления (классификация, аналогии);   

• трудности в понимании инструкции;   

• инфантилизм;   

• нарушения координации движений;   

• низкая самооценка   

• повышенная тревожность; 

• высокий уровень психо-мышечного напряжения. 

• низкий уровень развития мелкой моторики.  

Практически все дети с нарушениями в развитии имеют затруднения в речевом общении. Дети с тяжелыми нарушениями речи - это 

несоответствие развития речи возрастным нормам. В некоторых случаях речь теряет или частично утрачивает свою коммуникативную 

функцию. Имеет место диспропорция в использовании вербальных и невербальных средств общения: речевая недостаточность часто ком-

пенсируется активизацией мимики и жестов, наблюдается нарушение в развитии крупной или мелкой моторики. Особенно важным в рабо-

те с детьми с ОВЗ является:   

• формирование мотивации на учебно-познавательную деятельность,   

• формирование позитивной мотивации поведения, навыков нормативного социального поведения и характерологических черт лич-

ности   

  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия 

на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность.   



Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимо-

помощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала 

развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида об-

разования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Дети с ОВЗ или дети-инвалиды могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного про-

цесса воспитания и обучения.   

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ или ребенка-

инвалида в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи Содержание 

«Физическое развитие» 
Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

Физическая культура   

-развитие речи посредством движе-

ния;   

-формирование в процессе физиче-

ского воспитания  

пространственных и временных 

представлений; изучение в процессе 

предметной деятельности различных 

свойств материалов, а также назна-

чения предметов;   

-формирование в процессе двига-

тельной деятельности различных ви-

дов познавательной деятельности;   

управление эмоциональной сферой 

ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных 

игр-занятий, игр.   

Формирование начальных представ-

лений о ЗОЖ:   

-создание условий, необходимых для 

защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формиро-

Работа по физическому развитию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекци-

онные задачи. Включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в ко-

лонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвиваю-

щие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, 

на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  

Проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, форми-

рование   

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков:   

• прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом ин-

дивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность 

после приема пищи (знаком, движением, речью);  

 • гигиенические навыки: обучение умению выполнять гигиенические процедуры (туалет, мытье 

рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, мыло, салфетка, по-

лотенце,   

расческа, зеркало), носовым платком; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;   

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; контролировать опрят-

ность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.   

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. положительных форм взаимодействия между детьми. 



вание культурно-гигиенических 

навыков,  

потребности   

-вести здоровый образ жизни; разви-

тие представлений о своем здоровье и 

о средствах его укрепления   

«Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями в общественную жизнь. 

-формирование у ребенка представ-

лений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекват-

ной системы положительных лич-

ностных оценок и позитивного от-

ношения к себе;   

-формирование умения сотрудничать 

со взрослыми и сверстниками; адек-

ватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно 

относиться к ним;   

-формирование предпосылок и основ 

экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитив-

ным национальным традициям и об-

щечеловеческим ценностям 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и   

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они   

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне.   

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и включения детей с 

ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется следующим образом:   

-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомо-

щи, участия в коллективных мероприятиях;   

-в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках;  

-в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- драматизациям, в ко-

торых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно при-

общаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;   

-в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности  

Освоение детьми с ОВЗ будет значимо при системном формировании педагогом детской дея-

тельности.   

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

При таком подходе у ребенка формируются психические новообразования: способность к соци-

альным формам подражания, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстни-

ками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников.   

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем по-

вышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние.   

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой дея-

тельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивиду-

альных особенностей.  



«Познавательное развитие» 
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о при-

роде и обществе; развитие познавательных интересов; развитие речи как средства познания. 

-формирование и совершенствование 

перцептивных действий   

-ознакомление и формирование сен-

сорных эталонов   

-развитие внимание и памяти   

-развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления   

 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,   

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и вре-

мени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует обогаще-

нию и расширению словаря.   

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсор-

ному развитию, поэтому при организации работы необходимо учитывать   

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъ-

явления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих 

форм инструкций.   

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности направлено на фор-

мирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и пред-

ставлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образователь-

ную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть ре-

зультат своей работы. Формирование элементарных математических представлений предполага-

ет обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между раз-

личными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, исполь-

зовать принципы наглядности, от простого к сложному.  

«Речевое развитие» 
Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средств общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 



-формирование структурных компо-

нентов системы языка – фонетиче-

ского, лексического, грамматическо-

го;   

-формирование навыков владения 

языком в его коммуникативной 

функции –  

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное включение в об-

щение как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе по-

требности в совместной деятельности. Работа по формированию коммуникативных умений 

должна быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности. Имеющиеся у 

детей нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта, ТНР определяют разный уровень владения речью. Эта особенность является осново-

полагающей в проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей с 

ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы 

работы по развитию коммуникативных навыков.   

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, бу-

дет эффективной, если соблюдать ряд условий:   

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания жизнен-

ному опыту детей;   

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвое-

ния произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;   

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;   

организовывать  драматизации, инсценировки; демонстрировать действия по конструктивной 

картине с применением подвижных фигур;   

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речево-

го развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);   

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д.   

• Для детей с речевыми нарушениями работа- индивидуальная   

«Художественно-эстетическое развитие» 
Основная цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности 



обучение детей созданию творче-

ских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слушание, пение, игра на музыкаль-

ных инструментах 

 В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реали-

зация которых стимулирует   

развитие у детей с ограниченными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.   

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенно-

стям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.   

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представ-

лений о форме, цвете. Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укреп-

ление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ре-

бенка, его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разнообразные (ве-

личина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для использования ма-

териалы, продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с тек-

стом заданий или названиями предметов, словесножестовая форма объяснений, словесное уст-

ное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.   

Необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов 

(для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для иг-

ры на них (для детей с двигательными нарушениями).  

 

Организация профессиональной коррекционно-развивающей деятельности 
1. Специально организованное обучение в форме индивидуальных занятий (по рекомендациям ППк и ПМПК), выполняющие 

функции сопровождения.   

2. Специально организованное обучение в форме подгрупповых занятий (непрерывная образовательная деятельность).   

3. Диагностические обследования:   

 Уровень адаптации вновь поступивших детей;   

 Ранняя диагностика интеллектуального развития детей раннего возраста;   

 Диагностика детей по запросам педагогов и родителей.  

4. Наблюдения за развитием детей во время НОД, в режимных моментах, в совместной и самостоятельной деятельности.   

5. Включение в НОД педагогов групп. Работа с детьми с целью индивидуального сопровождения воспитанников в различных 

видах детской деятельности (по графику);   

6. Включение в СОД педагогов групп. Работа с детьми с целью индивидуального сопровождения воспитанников в различных 

видах детской деятельности (по графику).   

  

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, в том числе с учетом особенностей развития детей, учитывающих этнокультурную ситуацию их раз-



вития, ориентированных на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность 
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с ФГОС ДО, не более 40% от общего объема 

образовательной деятельности.   

Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных областях. При этом учитывается, что 

в соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть представле-

на в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ, форм организации образовательной работы.   

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития обес-

печивается обогащение содержания модулями образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет» (ранний возраст).   

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (ранний возраст) создана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала.   

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоро-

вья», «Труда и творчества», «Социальной солидарности», правил и норм поведения.   

Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, си-

стемного и аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей и развивающейся среды, в 

партнерском взаимодействии образовательной организации и семьи.  

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Модуль образовательной де-

ятельности 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

«Физическое развитие» Игры народов Среднего Урала  

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др.  

«Социально- коммуникатив-

ное развитие» 

Отражение представлений о произведениях устного народного творчества в играх.  

Рассматривание иллюстративного материала о группе, детском саде, его воспитанниках.  

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, ри-

совании.  

Познавательное развитие Рассматривание альбомов с героями произведений устного народного творчества.  

Развитие речи Чтение и обсуждение произведений устного народного творчества.  

Художественно0эстетическое 

развитие 

Знакомство детей с народными игрушками.  Знакомство детей с устным народным творчеством.  

  

 

Долгосрочный проект «Песок и вода – интересная игра» 

Неделя Вид деятельно-

сти 

Тема занятия Цели занятия 

Сентябрь   



1 Игры с водой  «Переливание воды»  - познакомить детей с разными емкостями: (ложкой, крышкой, баночкой, круж-

кой)  

2 Игры с водой  «Дождик, дождик 

лей-лей»  

-познакомить детей со свойствами воды (капает, льётся);   

-развивать наблюдательность, любознательность;  

-вызвать у детей положительные эмоции  

3 Игры с сыпучими 

материалами  

«Пересыпание круп»  -развивать мелкую моторику, тактильно-кинестетическую чувствительность;  

-формировать умение играть с сыпучими материалами   

4 Игры с сыпучими 

материалами  

«Просеивание»  

(горох, манка, сито);  

- познакомить детей с понятием «сыпучая»  

Октябрь  

1 Игры с песком.  «Печём куличики»  -познакомить детей с особенностями сухого и мокрого песка;  

-сформировать представление об изменчивости формы песка в зависимости от 

формочки;  

-развивать мелкую моторику;  

-учить использовать в речи слова сухой – мокрый, много – мало 

2 Игры с водой.  «Поймай пузырь на 

ладошку»  

-снятие эмоционального напряжения и агрессии;  

-снижение излишней двигательной активности, импульсивности;  

-обучение детей установлению контакта друг с другом, сплочение группы 

-развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики;  

-развитие внимания, речи и воображения.  

3 Игры с сыпучими 

материалами.  

«Кашка для мишки»  - познакомить с различными сыпучими материалами;  

- развивать мелкую моторику, тактильно-кинестетическую чувствительность  

4 Игры с песком и 

сыпучими мате-

риалами.  

«Песочные прятки»  -развивать мелкую моторику, тактильно-кинестетическую чувствительность;  

-формировать умение играть с сыпучими материалами;  

Ноябрь  

1 Игры с песком.  «Песочный дождик и 

ветер»  

 -регуляция мышечного напряжения, расслабления;  

- развитие тактильной чувствительности, активизация интереса  

2 Игры с водой.  «Тонет, не тонет, 

плавает»  

  

-учить детей действовать с резиновыми игрушками, природными материалами – 

камушками;  

-обогащать словарный запас;  

-повысить эмоциональный тонус ребёнка 

3 Игры с сыпучими 

материалами.  

 «В гости к 

мышке»  

    

 -развитие -тактильно-кинестетической чувствительности;   

-развивать представление об окружающем мире с учётом зоны ближайшего раз-

вития; - формировать   трудовые умения и навыки  



4 Игры с песком и 

сыпучими мате-

риалами.  

«Насыпаем-

высыпаем»  

  

-учить помощью различных приспособлений (совочки, ведерки, формочки, мис-

ки, кружки) копать, пересыпать, высыпать перемешивать сыпучие материалы;  

-развивать непроизвольное внимание, связанное с координацией движений  

Декабрь 

1 Игры с песком.  «Норки для ежат»  

 

-развивать мелкую и общую моторику;  

-развивать умения действовать по подражанию и образцу;  

-пробуждать интерес к занятиям, стимулировать непроизвольное внимание  

2 Игры с водой.  «Мыльные пузыри» 

(пускание пузырей с 

помощью соломин-

ки)   

-учить совершать определенные манипуляции с мыльными пузырями; - активи-

зировать мышцы губ;  

-формировать умение чередовать длительный, плавный, сильный выдохи;  

-способствовать возникновению  и поддержанию положительных эмоций  

3 Игры с сыпучими 

материалами.  

«Покорми птичек»  - обогащать сенсорный чувственный опыт малышей;  

- развивать представление об окружающем мире с учётом зоны ближайшего раз-

вития;  

- воспитывать положительное отношение к персонажу  

4 Игры с водой.   «Про маленькую 

капельку»  

  

-познакомить со свойствами воды;  

формировать  навыки практического экспериментирования с разными предметами 

из разных материалов;  

-развивать активный словарь  

Январь  

1 Игры с песком.  «Чудесные превра-

щения песка»  

-развивать зрительно-моторную координацию;  

-учить совершать определенные манипуляции с песочной поверхностью;  

- обогащать словарный запас детей  

2 Игры с водой.   «Наливаем –  

переливаем»  

- учить наливать воду в разные ёмкости (чашку, бутылку, кастрюльку …);  

- развивать непроизвольное внимание, связанное с координацией движений  

3 Игры с сыпучими 

материалами.  

«Чудесная мука»  - познакомить детей с понятием «сыпучая»;   

-познакомить детей со способами действия: прикладывание, разравнивание, вли-

вание, замешивание, просеивание; 

- развивать речь детей, воображение, мелкую моторику  

4 Игры с водой.  «Разноцветная во-

дичка»  

-формировать представление о свойстве воды – возможность окрашивания;  

- закреплять названия основных цветов;  

-воспитывать положительное отношение к элементарной исследовательской дея-

тельности  

Февраль  



1 Игры с песком.  «Веселые  

соревнования»  

  

-упражнять в согласовании движений пальцев рук со словами;  

-воспитывать чувство сопереживания за своих товарищей,  

- развивать у детей стремление добиваться поставленной цели  

2 Игры с водой.  «Капитаны»  -активизировать мышцы губ;  

-формировать умение чередовать длительный, плавный, сильный выдохи;  

-способствовать возникновению  и поддержанию положительных эмоций  

3 Игры с сыпучими 

материалами.  

«Бусы для куклы»  -учить выполнять действия в определённой последовательности;  

-формировать трудовые умения и навыки;  

-устанавливать доверительные отношения между взрослым и ребёнком  

4 Игры с водой.  «Снеговик в  

гостях у детей»  

-дать представление о свойстве снега превращаться в воду;  

-формировать навык практического экспериментирования;  

-способствовать возникновению и поддержанию положительных эмоций  

Март  

1 Игры с песком.  «Мы печём  

отличные пирожки 

песочные»  

-развивать зрительное восприятие на основе заданной формы;  

-учить ориентироваться по словесной инструкции взрослого;  

-стабилизировать эмоциональный фон у детей  

2 Игры с водой.  «Рыболовы»  - совершенствовать навыки позитивной коммуникации;  

- развивать детское познание, координацию движения;  

3 Игры с сыпучими 

материалами.  

«Найди пару»  -учить различать различные виды круп;  

-развивать мелкую моторику и тактильные ощущения;   

-формировать трудовые умения и навыки  

4 Игры с водой.  «Водомеры»  

  

-знакомить малыша с понятиями много - мало, полно – пустое -половина, «на 

донышке», «через край»; 

- учить координировать свои движения;  

-закреплять представление об окружающем мире с учётом зоны ближайшего  

развития  

Апрель  

1 Игры с песком.  «Площадка для  

собачки»  

  

-учить делать тематические постройки на песке;  

-развивать мелкую моторику;  

-воспитывать положительное отношение к животным  

2 Игры с водой.  «Речка и ручеёк»  

  

-формировать понятия «широкий», «узкий», «большой», «маленький»;  

-развивать фантазию и творческие способности;  

-воспитывать аккуратность в работе, желание играть с товарищами  

3 Игры с сыпучими  

материалами.  

  «Клубочки для  

бабушки»  

- учить детей рисовать при помощи трафаретов манной крупой;   

  - формировать потребность в соблюдении опрятности и аккуратности;  

   -развивать мелкую моторику рук  



4 Игры с водой.  «Постираем кукле 

платье»  

-формировать у детей умение называть температуру воды;  

-упражнять в  названии предметов одежды, белья;  

-развивать представление о некоторых трудовых действиях и предметах необхо-

димых для стирки (таз, вода, мыло);  

-воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых  

Май  

1 Игры с песком.  «Рисуем фигуры  

на песке»  

-способствовать возникновению и поддержанию положительных эмоций у ма-

лышей;  

-закрепить знания о геометрических фигурах;  

2 Игры с водой.  «Купание куклы  

Кати»  

-активизировать в речи название предметов, действий, качеств (ванночка, мыло, 

полотенце, мыльница, намыливать, вытирать, расчесывать);  

- учить детей выполнять последовательно игровые действия «Купание куклы»;  

3 Игры с сыпучими 

материалами.  

«Шуршалки и  

гремелочки»  

-развивать мелкую моторику и тактильную чувствительность;  

-формировать трудовые умения и навыки;  

-способствовать возникновению и поддержанию положительных эмоций  

4 Игры с песком.  «Сюжетное строи-

тельство»  

-учить детей сооружать из песка элементарные постройки;  

-развивать умения действовать по подражанию и образцу  

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:   

· смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — 

не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;   

· основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности;   

· содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.   

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми:   

· создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуа-

лизация субъектного опыта детей;   

· оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуаль-

ных познавательных процессов и интересов;   

· содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).   

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно- ориентированном 

взаимодействии:   



· Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на 

всех уровнях педагогической деятельности.   

· Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»   

· Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою дея-

тельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога моти-

вировать деятельность своих воспитанников.   

Составляющие педагогической технологии:   

· Построение субъект- субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального ма-

стерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагно-

стики.  

· Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разра-

ботанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностиро-

вать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность от-

слеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирова-

ния отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).   

· Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологиче-

ские подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруп-

пах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий 

и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал.   

· Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ре-

бенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.   

· Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской дея-

тельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, мо-

делирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предпола-

гают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудниче-

ства, сотворчества).   

· Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувле-

кательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков).   

· Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, технологические карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).   



· Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание об-

щей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласован-

ного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  · Организация материальной 

развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показа-

телей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно- игровой среды и степень ее влия-

ния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликт-

ность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, 

их жизнерадостность, открытость).   

· Интеграция образовательного содержания программы.   

  

2.5.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, учитывающие этнокультурные,  

социокультурную ситуацию развития детей 
Для организации сотрудничества с родителями (законными представителями) по знакомству с Уралом используются разнообраз-

ные формы работы: коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные.   

· Используются традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями:   

      · Анкетирование «Семейные традиции»  

      · Консультации в родительских уголках   

· Родительские собрания   

· Беседы   

· Гостиные   

· Круглый стол   

· Совместные занятия родителей и детей   

· Практикумы, мастер-класс «Изготовление народных, обрядовых кукол»   

· Обсуждение и распространение семейного опыта   

· Музыкальная гостиная «О русских традициях и обычаях»   

  

2.5.3 Сложившиеся традиции. Особенности традиций, праздников, мероприятий 

Нормы жизни группы  
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен 

факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а 

не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одина-

ковые негативные санкции.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, 

терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга.  

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных принципов 

совместной жизни:  



- личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей;  

- уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы;  

- нельзя причинять боль другим живым существам;  

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.  

Традиции жизни группы и праздники  
Традиция «День именинника»  

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может включать 

особые элементы костюма – плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон». Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с детьми величальные пе-

сенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. Праздники  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа является календарь праздников, тематика которых ори-

ентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей  

 и др.);  

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, День матери и др.).  

  

Традиционные мероприятия группы: 

 Подарки и сюрпризы для малышей 

 Мини-праздники 

 Традиция «Наши гости» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого -педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными воз-

можностями и интересами:   

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание такие ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств (возможность выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения); обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний, а также 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;   

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т.е. сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 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).   

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   

• Создание развивающей образовательной среды, способствующий физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

му, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.   

• Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности,  

т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и само-

стоятельных, подвижных и статических форм активности. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности.   

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. Поддержка родителей (за-

конных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.   

• Профессиональное развитие педагога, направленного на развитие профессиональных компетенций, в том числе коммуникатив-

ной компетенции и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполага-

ющее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев.   

Предусмотрена деятельность взрослых, обеспечивающая защиту детей от всех форм физического и психического насилия.   

Особенности общей организации образовательного пространства   

Важнейшим условием является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребыва-

ние в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.   

Важнейшие образовательные ориентиры:   
• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;   

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);   

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации этих целей реализуются следующие условия:   
• проявление уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

• создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;   

• обсуждение совместно с детьми возникающие конфликты, помощь в их решении, выработка общих правил, обучение уважению 

друг к другу;   

• обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления позиции ребенка;   

• обращение внимания детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;   

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность пе-

дагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.   

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной си-

туации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.   

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - развития способностей и инициа-

тивы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благо-



даря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, ис-

пользовать свое мышление и воображение.   

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий   

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка   
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоцио-

нальному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:   

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;   

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;   

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;   

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.   
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для де-

тей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.   

Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Ком-

фортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тре-

воги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.   

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений   

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам отно-

сится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.   

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:   

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;   

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;   

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (дети совместно пред-

лагают правила для разрешения проблемных ситуаций).   

3. Развитие самостоятельности   
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать 

в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).   



Дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.   

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеет-

ся, если взрослые создают для этого условия.   

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы 

дети могли:   
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;   

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;   

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;   

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:   

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);   

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и  

пр.);   

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;   

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.   

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации дет-

ских произведений.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариа-

тивной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, ла-

бораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соот-

ветствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.   

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.  

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педа-

гога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог 

может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.   

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:   

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;   

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;   

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;   

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;   

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).   



Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспи-

татели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое обо-

рудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновле-

нии игровой среды.   

5. Создание условий для развития познавательной деятельности.   
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследование окружающего мира, в ходе кото-

рого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей раз-

вития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.   

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;   

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы;   

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;   

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;   

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая уви-

деть несовпадение точек зрения;   

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;   

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;   

• помогая организовать дискуссию;   

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда де-

тям трудно решить задачу.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна 

быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).   

6.  Создание условий для физического развития   
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, актив-

ностью.   

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:   

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;   

• обучать детей правилам безопасности;   

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере;   



• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бе-

гать, лазать, прыгать.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.   
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудова-

ние. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.   

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение условий основной образовательной программы дошкольного образования  

Оснащение группы 

Оборудование игровой ком-

наты 

Оборудование спальной комнаты Оборудование приемной 

 Группа раннего возраста № 1  

1.Стол детский – 3 шт. 

2. Стул детский – 18 шт. 

3. Стол обеденный – 1 шт. 

4. Табурет – 1 шт. 

5. Горка детская – 1 шт. 

6. Физкультурный центр – 1 шт. 

7. Центр уединения (домик игро-

вой) – 1шт. 

8. Детская стенка игровая - 1шт. 

9. Магнитофон – 1шт. 

10. Ковровое покрытие – 2 шт. 

11. Магнитная доска – 1 шт. 

12. Книжный центр – 1 шт. 

13. Центр «Кухня» - 1 шт. 

14. Пианино детское – 1 шт. 

15. Центр «Парикмахерская» - 

1шт. 

15. Центр «Ряженья» - 1 шт. 

16. Стол "Сенсорный" – 1шт. 

17. Стол для экспериментирова-

ния –    1 шт. 

18. Центр «Больница» - 1 шт. 

19. Подставки для цветов – 2 шт. 

20. Игрушки: машины, куклы, 

1. Детские кроватки – 17 шт. 

2. Стул для взрослых – 1 шт. 

3. Стол письменный – 1 шт. 

4. Шкафы для методических пособий – 2 шт. 

5. Шкафы для хранения белья – 1шт. 

6. Дорожки ковровые – 2 шт. 

7.  Ковер – 1шт. 

1. Шкафы для одежды детские–18 шт. 

2. Банкетка – 4 шт. 

3. Стол- 1шт. 

4. Стул для взрослых – 1 шт. 

5. Ковер – 1шт. 

6. Стенды информационные – 3 шт. 

7. Шкаф – сушилка 1 шт. 

8. Подставка для обуви- 2шт. 

 



мячи, пирамиды, кубики, катал-

ки, качалка и др. 

21. Атрибуты для сюжетно – ро-

левых игр: парикмахерская, 

больница, и др. 

22. Тумба для настольно-  дидак-

тических игр, игрушек, конструк-

торов - 1шт. 

23. Развивающие игры, пособия-

20 шт. 

 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Программно - методическое обеспечение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Елецкая О.В. «День за днем говорим и растем» Изд: ТЦ Сфера Формат,2005 

2. Ершова Н.В. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого развития. 

Младший дошкольный возраст.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

3. Маханёва М.Д. «Игровые занятия от 1 до 3 лет» Методическое пособие для педагогов и родителей, М.: ТЦ 

Сфера,2008 

4. Адаптация детей дошкольного возраст: проблемы и поиск решений. Современные формы работы с детьми 

и родителями, коммуникативные игры, игры на освоение окружающей среды, совместные игры / Е.А. Долженко 

и др. – Волгоград: Учитель, 2016  

5. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

6. Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику». – М.: Эксмо, 2010. 

7. Савельева Е. А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста». – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

9. Жердева Е.В. «Дети раннего возраста в детском саду (возрастные особенности, адаптация, сценарии дня). – 

Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.  

10. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева Т.И. и др.- 

СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

11. Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке: ме-

тод.пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

12. Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет.- СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 



Познавательное 

развитие 

1. Ершова Н.В. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого развития. 

Младший дошкольный возраст.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

2. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста.- СПБ.:ООО Издательство «Детство-Пресс»,2014 

3. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно-методическое пособие / сост. Е.С.Демина. - М.: ТЦ 

Сфера, 2006 

4. Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие. Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез,2006 

5. Хохрякова Ю.М. «Сенсорное воспитание детей раннего возраста» - М.; ТЦ Сфера, 2014 г. 

6. Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста: Комплексные занятия / авт.сост. Т.Н. Ильюшина. 

– Волгоград. Учитель, 2013г. 

7. Янушко Е. А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года)» - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2013 г. 

8. Павлова Л.Н. «Раннее детство: познавательное развитие».- М.: Мозаика-Синтез,2006 

9.  Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно-методическое пособие / сост. Е.С. Демина. – М.: 

ТЦ Сфера 

10. Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет. Методическое пособие». - М.: ТЦ Сфера, 2012 

11. Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга воспитателей детского сада». – 

М.: Мозаика-Синтез,2005. 

12. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

13. Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику». – М.: Эксмо, 2010. 

14. Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего до-

школьного возраста (с2-х до 3-х лет). –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

15. Савельева Е. А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для до-школьников». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

16. Адаптация детей дошкольного возраст: проблемы и поиск решений. Современные формы работы с детьми 

и родителями, коммуникативные игры, игры на освоение окружающей среды, совместные игры / Е.А. Долженко 

и др. – Волгоград: Учитель, 2016.  

17. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста». – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

18. Лиуконен А.Н. «78 игр на прогулке с малышом». – СПб.: Издательский дом «Литера», 2011.  

19. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева Т.И. и др.- 

СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

20. Литвинова О.Э. Понавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста. Планирование образова-

тельной деятельности.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

21. Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке: ме-

тод.пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

22. Стефанко А.В. Практический материал для организации образовательной деятельности в группе для детей 

раннего дошкольного возраста ( с2 до 3 лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

23. Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет.- СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО 



«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Речевое развитие 1. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона, М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

2. Елецкая О.В. «День за днем говорим и растем»,  Изд.: ТЦ Сфера Формат,2005 

3 Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для воспитателей и родителей. изд.: Мозаика-

Синтез,2007 

4 Маханёва М.Д. «Игровые занятия от 1 до 3 лет» Методическое пособие для педагогов и родителей, М.: ТЦ Сфе-

ра,2006 

5 Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста. Изд. «Мозаика-синтез», 2012. 

6 Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет. Методическое пособие». - М.: ТЦ Сфера, 2012 

7 Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. «Учимся слушать и слышать». – СПб.: «Паритет», 2003.  

8 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Чтобы чисто говорить, надо …(Развитие общеречевых навыков)». – СПб.: «Пари-

тет», 2003. 

9 Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – Волго-

град: Учитель, 2015. 

10 Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику». – М.: Эксмо, 2010. 

11 Играем в памперсах / Сост. Н.А. Ильина. – М.: Рольф, 2001. 

12 Савельева Е. А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для до-школьников». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13 Адаптация детей дошкольного возраст: проблемы и поиск решений. Современные формы работы с детьми 

и родителями, коммуникативные игры, игры на освоение окружающей среды, совместные игры / Е.А. Долженко 

и др. – Волгоград: Учитель, 2016. 

14 Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста». – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

15 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева Т.И. и др.- 

СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

16 Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством общения. Конспекты занятий. 

Ч.3.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

17 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматиче-

ский строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

18 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. Кон-

спекты занятий. Ч.2.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

19 . Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке: ме-

тод.пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

20 Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет.- СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 



Художественно –

эстетическое раз-

витие 

1. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего возраста (изобразительная деятель-

ность). Планирование образовательной деятельности.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2014. 

2. Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года)», Методическое пособие для воспитателей и ро-

дителей, М.: Мозаика – Синтез,2006 

3. Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста(1-3 года)», Методическое пособие для воспитателей и родите-

лей.- М.: Мозаика-Синтез,2011 

4. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста(1-3 года), Методическое пособие для воспитателей и роди-

телей.- М.: Мозаика-Синтез,2012 

5. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего возраста/ О.Г.Жукова.-2-е изд.-М.: 

Айрис-пресс,2007 

6. Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.- М.: 

ТЦ Сфера,2008 

7. Маханёва М.Д. «Игровые занятия от 1 до 3 лет» Методическое пособие для педагогов и родителей, М.: ТЦ Сфе-

ра,2006 

8. Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет. Методическое пособие». - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

9. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

10. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева Т.И. и др.- 

СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

11. Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке: ме-

тод.пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

12. Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет.- СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

13.Литвинова О.Э. Предметные картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста. Картотека пред-

метных картинок. Выпуск 43. Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».- СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

14.Литвинова О.Э. Предметные картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста. Картотека пред-

метных картинок. Выпуск 44. Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».- СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

15.Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Вып.6.- СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

Физическое раз-

витие 

1. Борисеко М.Г. «Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем»,  СПб.:«Паритет»,2002 

2. Карпухина Н.А.Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Изд.: ИП Лакоценина, 2010 

3. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста.- СПБ.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,2014 

4. Теплюк.С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика-

Синтез,2005 



5. Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет. Методическое пособие». - М.: ТЦ Сфера, 2012 

6. Маханёва М.Д. «Игровые занятия от 1 до 3 лет» Методическое пособие для педагогов и родителей, М.: ТЦ Сфе-

ра,2006. 

7. Играем в памперсах / Сост. Н.А. Ильина. – М.: Рольф, 2001. 

8. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

9. Лиуконен А.Н. «78 игр на прогулке с малышом». – СПб.: Издательский дом «Литера», 2011. 

10.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева Т.И. 

и др.- СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

11.  Погудкина И.С. Развивающие игры, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет)- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. 

12.  Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

13. Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке: ме-

тод.пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

14. Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет.- СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

3.4. Режим дня и распорядок дня 

Режим 
Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4—

4,5 часа), длительности суточного сна не менее 13—15 часов, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3—4-х часов в 

день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не в четко 

фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.  

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4—5 минут).  

Важное место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время прогулки воспитатель организует по-

движные игры и физические упражнения продолжительностью 5—10 минут. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика прово-

дятся на воздухе.  

Сон  
Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет — не менее 3,5—4-х часов (при двухразовом сне). После полутора лет 

дети спят днем один раз — 2,5—3 часа. Начиная с раннего возраста подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и 

определенный настрой на сон.  

Гигиенические условия  
Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в группе 22—24°С; в спальне — 19—21°С. Спиртовой тер-

мометр крепится к стене в недосягаемом для ребенка месте.  

Необходимы ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что обеспечивает чистоту всех помещений группы.  

Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным, равномерным и рассеянным.  

Питание  



Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет первостепенное значение для их нормального роста и развития.  

На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начина-

ют пробовать есть самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым.  

Гигиенические и закаливающие процедуры  
В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, 

не сковывающей движений, чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — удобной, легкой, с задником, точно соответ-

ствовать размеру ноги.  

В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в безветренную погоду.  

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: 

учет его эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после перенесен-

ных заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского персонала.  

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, осуществляемые воспитателем, должны проводиться при 

эмоционально положительном отношении к ним ребенка.  

 

Режим дня в адаптационный период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, совместная деятельность  7.00—7.50 

Утренняя гимнастика  7.50—7.55 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  7.55—8.05 

Завтрак  8.05—9.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, водные процедуры, высаживание на горшок  9.00—9.15 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми  9.15—10.05 

Самостоятельная деятельность детей, игры, водные процедуры, высаживание на горшок  10.05—10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, совместная игровая деятельность, игры-забавы, развлечения),  

возвращение с прогулки или уход домой  

10.20—11.30 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры, уход домой  11.30—12.10 

Подготовка ко сну, сон  12.10—15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, закаливающие, оздоровительные и гигиенические процедуры, уход 

домой  

15.10—15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25—16.20 

Гигиенические процедуры, высаживание на горшок  16.20—16.45 

Совместная игровая деятельность  16.45—17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.20—18.40 

Уход домой  до 19.00 



 

Режим дня 

Прием детей, термометрия, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 
7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, игры. Подготовка к занятиям 8.30 – 8.45 

Непосредственно-образовательная деятельность 8.45 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность  9.10 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность, 

экспериментирование).  

10.00-11.10 

 

Возвращение с прогулки 11.10-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.30 

Непосредственно-образовательная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.25 

Игры, самостоятельная деятельность 16.25 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Комплексно-тематический план образовательной  деятельности 

(ранний возраст) 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМА 

се
н

тя
б

р
ь 

1 сентября – 2 сентября Наш детский сад 

5 сентября – 16 сентября Наш детский сад 

19 сентября – 23 сентября Наш детский сад 

26 сентября – 30 сентября Наш детский сад 

о
к
тя

б
р
ь 

3 октября –7 октября Мое тело 

10 октября – 14 октября Мое тело 

17 октября – 21 октября Мои игрушки 

24 октября – 31 октября Мои игрушки 



н
о
я
б

р
ь 

1 ноября – 3 ноября Овощи 

7 ноября – 11 ноября Овощи 

14 ноября – 18 ноября Фрукты 

21 ноября – 25 ноября Фрукты 

д
ек

аб
р
ь
 28 ноября –2 декабря Посуда 

5 декабря –9 декабря Посуда 

19 декабря – 23 декабря Мебель 

26 декабря – 30 декабря Мебель 

Каникулы 1 января – 8 января 

я
н

в
ар

ь
 9 января – 13 января Моя семья 

16 января – 20 января Моя семья 

23 января – 27 января Одежда, обувь 

ф
ев

р
ал

ь
 30 января – 3 февраля Одежда, обувь 

6 февраля –10 февраля Домашние животные 

13 февраля – 17 февраля Домашние животные  

20 февраля – 28 февраля Дикие животные 

м
ар

т 

1 марта –7 марта Дикие животные 

9 марта – 17 марта Домашние и дикие животные 

20 марта – 24 марта Средства передвижения 

27 марта – 31 марта Средства передвижения 

ап
р
ел

ь
 

3 апреля– 7 апреля  Мониторинг. Туалетные принадлежности 

10 апреля – 14 апреля Мониторинг. Туалетные принадлежности 

17 апреля – 21 апреля Мальчики и девочки 

24 апреля – 28 апреля Мальчики и девочки 

м
ай

 

2 мая - 5 мая В гостях у сказки 

10 мая – 12 мая В гостях у сказки 

15 мая –19 мая Песок и вода 

22 мая – 31 мая Песок и вода 
 

 

 

 



Календарное планирование воспитательно-образовательной работы 

Месяц         Неделя     Тема:                                    Комплекс утренней гимнастики  

Ре-

жи

м 

 Понедельник     Вторник       Среда        Четверг       Пятница       
у

тр
о
 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е,

 п
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о
е,

 р
еч

ев
о
е,

 х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

- 
эс

те
ти

-

ч
ес

к
о

е,
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

со
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь
 в

зр
о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 с
 у

ч
ет

о
м

 и
н

те
гр

ац
и

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 о
б

л
ас

те
й

 

групповая, 

подгрупповая 
     

индивидуаль-

ная 
     

образователь-

ная 

деятельность в  

режимных  

моментах 

     

 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной 

деятельности детей 

     

Н
еп

о
ср

ед
ст

в
ен

н
о

 
о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

 

Познавательно-

исследовательская деят-

сть 

 

Коммуникативная деят-

сть 

 

Изобразительная деят-

сть 

 

Двигательная деят-сть 

 

Музыкальная деят-сть 

     

 



п
р
о

гу
л
к
а 

 

Наблюдение, подвижные игры, 

труд, физические движения      
в
еч

ер
 

 

со
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь
 в

зр
о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 с
 у

ч
ет

о
м

 и
н

те
гр

ац
и

и
 о

б
р
аз

о
в
а-

те
л
ь
н

ы
х

 о
б

л
ас

те
й

 

групповая, 

подгрупповая 
     

индивидуальная      

Образовательная 

деятельность в  

режимных  

моментах 

     

 

Организация развивающей 

среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

     

п
р
о

гу
л
к
а 

 

Наблюдение, подвижные игры, 

труд, физические движения      

 

 

Работа с родителями 
 

 

 

 

 

 

 



3.6. Особенности организаций развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства Детского сада, группы, а также прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы (участок), материалов, обо-

рудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.   

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материа-

лов. Все предметы доступны детям.  

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обес-

печить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития.  

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ре-

бенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами 

деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

Материалы и оборудование в групповом помещении создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), 

мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситу-

ации развития.  

Подбор материалов и оборудования  осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способ-

ствуют решению развивающих задач образовательной программы “СамоЦвет” на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в тече-

ние дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

Игровой, познавательный материал соответствует востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Форми-

рованию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует сов-

местная деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в до-

школьном возрасте. Многие игрушки дают возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (от-

дельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей).   

Наиболее педагогически ценными для реализации программы “Самоцвет” являются материалы и игрушки, обладающие следующими 

качествами:  

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом иг-

ры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.;  

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием вос-

питания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям.  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала.  



Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-

прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала.  

- образно- символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными по-

собиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города (села), края.  

 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 
Предметно-игровая среда должна содержать «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи».   

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их "под замыслы".   

Содержание 

 Фотоальбомы «Я и моя семья». 

 Иллюстративный материал о эмоциональном настроении людей  

 Конструкторы разных размеров и фактуры «Мы строим», «Высокие и низкие дома в нашем городе»  

 Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных моментах, конфликтных ситуациях  

 Иллюстративный материал, слайды, фотографии, отображающие облик домов и улиц родного города  

 Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, каран-

даши цветные и др.  

 Папки индивидуальных достижений воспитанников. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка.  

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и 

разнообразнее предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохож-

дение этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать изначально 

присущую ребенку познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные интере-

сы.  

 Материал для познавательно-исследовательской деятельности детей делится на следующие типы:  

 объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии;  

 образно-символический материал;  

 нормативно-знаковый материал.  

Содержание   

 Центр «Песок-вода», совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, пластиковые игрушки, гео-

метрические формы разных цветов и размеров), грабельки, наборы резиновых и пластиковых игрушек (фигурки рыбок, лягушек и т.д.), 

цветные камешки, ракушки, ложки, пенопласты, дерево  

 Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов  

 Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи»  

 Игры-вкладыши  



 Наборы открыток о природе, альбомы  

 Книги, направленные на развитие тактильных ощущений  

 Дидактическая кукла с подбором одежды всех сезонов 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 В речевом развитии большое значение имеет нормативно- знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую 

форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 

материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), началь-

ной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности.  

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом диапазон материалов 

расширяется, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для разви-

тия речи ребенка.  

Содержание   

 Книги  

 Произведения малых фольклорных форм  

 Пособия на поддувания  

 Атрибуты для развития физиологического дыхания 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода 

поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-

дошкольника.  

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции 

поведения.  

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, поз-

воляющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно 

влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.  

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и 

изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное 

умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью.  

Содержание   

Предметно-развивающая среда развития ребенка в изобразительной деятельности 

 Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, каранда-

ши – цветные, кисти, стеки, трафареты, раскраски, поролон  

 Игрушки-самоделки  

 Поделки в русле народных традиций  

 Народные игрушки  

 Изобразительные, природные материалы для создания мини-проектов  



 Игрушки-самоделки  

 Камни, бросовый, природный материал  

 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 

 магнитофон с записями, на которых имеется разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п.  

 детские музыкальные, народные инструменты: барабанчики, деревянные ложки, бубенцы  

 различные самодельные деревянные поделки: колотушки, и т.п. 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности:   

 элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импро-

визациям.   

 различные детские музыкальные игрушки   

  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. Многообразие оборудова-

ния и пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их ва-

риативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал 

предоставляет возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность осваивать спортивные игры Среднего 

Урала.  

Содержание   

 «Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики)  

 Атрибуты для двигательной активности 

 Плакаты о здоровье.   

 «Больница»- халат и шапочка для врача  

 Маски: медведя, волка, зайца и др. животных для подвижных игр  

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образо-

вания детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"   

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).   

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред.  от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. – № 7.  

10. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Расписание непосредственно образовательной деятельности (10 НОД) 

Дни недели Группа раннего возраста № 1 

(10 минут) 

понедельник Игры с дидактическим материалом 

8.50- 9.00 (1) 

9.10-9.20 (2) 

Ориентировка в окружающем 

9.30-9.40 (1) 

9.50-10.00 (2) 

вторник Развитие речи 

9.00-9.10 (1) 

9.20-9.30 (2) 

Музыкальная деятельность 

 (Шаламова Т.В.) 

16.30-16.40 

среда Двигательная деятельность 

8.45-8.55 

Игры со строительными материалами 

9.10-9.20 (1) 

9.30-9.40 (2) 

четверг Развитие речи 

8.50- 9.00 (1) 

Музыкальная деятельность 

(Шаламова Т.В.) 

9.15-9.25 

Развитие речи 

9.40-9.50 (2) 

пятница Двигательная деятельность 

8.45-8.55 

Игры с дидактическим 

материалом 

9.10-9.20 (1) 

9.30-9.40 (2) 

 

 


